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УДК 58.04 (574.25)

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ПРИГОРОДА 
Г. ПАВЛОДАРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ю.М. Каниболоцкая 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, 

г. Павлодар, Казахстан

Мақалада келтірілген зерттеу 
нәтижелері, Павлодар және Ақсу 
қалаларының өндіріс объектілер 
ықпалының зонасында өсімділіктің 
антропогенді трансформациясының 
дәрежесін бағалау бойынша 
жүргізілген жұмыстың бір бөлігі 
болып табылады. Ірі өндірістік 
орталықтарының бірі Павлодар 
қаласының маңында, антропогенді 
трансформация алуан түрлі химиялық, 
механикалық факторлардың 
нәтижесінен пайда болды. Әсер 
ететін факторларға байланысты 
зерттеулер жүрген жылдар бойы 
өсімдік қауымдастығының трансфор-
мациясы қарастырылған. Өндірістік 
кәсіпорындардың жақын маңында 
негізінен селитебтік-өндірістік фак-
тор әсері байқалады - территорияның 
ластануы, кәсіпорындардың қорғаныс 
зоналарын жасау, сонымен қатар 
жолдық дигрессия.

Результаты исследований, при-
веденные в данной статье, являют-
ся частью работы по оценке степе-
ни антропогенной трансформации 
растительности  в зоне влияния про-
мышленных объектов г. Павлодара и 
г. Аксу. Антропогенная трансформа-
ция растительности вблизи крупных 
промышленных центров, каким явля-
ется г. Павлодар, является следстви-
ем воздействия различных факторов, 
как химических, связанных с влиянием 
выбросов действующих предприятий, 

Растительный покров является основ-
ным автотрофным блоком природных 
экосистем, выполняющим многие жиз-
ненно важные функции, утрачиваемые в 
результате хозяйственной деятельности 
человека. 

Воздействие антропогенных факто-
ров на растительность в различных ре-
гионах неодинаково и зависит от прио-
ритетов хозяйственного освоения тер-
ритории, но в любом случае итогом та-
кого воздействия является трансформа-
ция растительности, сопровождающа-
яся нарушением структуры, уменьше-
нием  флористического разнообразия  и  
продуктивности  сообществ. Это, в свою 
очередь, вызывает негативные процессы 
в других средах.

 К настоящему времени в Казахста-
не хорошо изучены антропогенные сме-
ны растительности в результате меха-
нического воздействия (выпас скота, 
дорожная дигрессия и т.п.) [1-5]. Реак-
ция же отдельных видов растений на 
загрязнение промышленными выбро-
сами и трансформация растительно-
сти в результате их влияния исследова-
ны меньше, особенно в степной зоне. В 
этом направлении проводились иссле-
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дования по воздействию  на раститель-
ность и техногенные ландшафты радиа-
ционного загрязнения Семипалатинско-
го ядерного полигона [6-13] а также ра-
кетного топлива в зоне влияния космо-
дрома «Байконур» [14,15]. По Павлодар-
ской области имеются работы, в кото-
рых дана оценка воздействия промыш-
ленных выбросов и основных загрязни-
телей на почвы, воздух, наземные и под-
земные воды [16-24], исследуется состо-
яние древесных насаждений города и 
промышленных зон и возможность ис-
пользования их в качестве биоиндикато-
ров [25,26].

В Павлодарской  области  функцио-
нируют  крупнейшие в Республике пред-
приятия теплоэнергетики и металлурги-
ческой промышленности: Павлодарский 
алюминиевый завод, ТЭЦ-1,2,3, Казах-
станский электролизный завод, Аксу-
ский завод ферросплавов (АЗФ), Аксу-
ская электростанция (АГРЭС), ПФ ТОО 
«KSP-Steel» – переплавка стали – на 
базе цехов ранее существовавшего трак-
торного завода, а также нефтехимиче-
ский (ПНХЗ), картонно-рубероидный 
заводы (КРЗ), и цеха АО «Каустик» - на 
базе бывшего химического завода. Вы-
бросы в атмосферу этих предприятий,  
в основном  пыль разной степени дис-
персности, содержащиеся в ней тяже-
лые металлы (ТМ) и  газовая составляю-
щая оказывают значительное влияние на 
растительный покров территории, окру-
жающей г. Павлодар. Также для наше-
го региона характерна активная хозяй-

так и механических, обуслов-
ленных хозяйственной деятельно-
стью. Рассмотрена трансформация 
растительных сообществ за годы 
исследований в зависимости от фак-
торов, оказывавших на них воздей-
ствие; выделены виды – индикаторы 
этого воздействия. На близком рас-
стоянии от промышленных предпри-
ятий в основном наблюдается воз-
действие селитебно-промышленного 
фактора - захламление территории, 
создание защитных зон предприя-
тий, а также дорожная дигрессия; 
в нескольких километрах  – те же и 
выпас скота, а на значительном уда-
лении от промзон и от города – в 
основном распашка земель, дорож-
ная дигрессия.

This article about the research 
results, are part of work as evaluated 
by the degree of anthropogenous 
transformation vegetation in the affected 
of industrial objects zones Pavlodar and 
Аksu. Anthropogenesis transformation of 
vegetation near large industrial centers 
is Pavlodar a consequence of influence 
various factors, as chemical emissions 
of the operating enterprises connected 
with influence, and mechanical, caused 
by economic activity. Transformation of 
vegetable communities for researches 
years depending on the factors making 
on them influence is considered; types 
– indicators of this influence. At a short 
distance from the industrial enterprises 
influence of a habitable space - industrial 
factor - territory littering, creation of 
protective zones of the enterprises, 
and also a road digress is generally 
observed; in several kilometers pasture 
degree, and on considerable removal 
from industrial zones and from the city 
–  ploughing  lands.
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ственная деятельность, часто неконтро-
лируемая (как, например, выпас скота).  

Таким образом, антропогенная транс-
формация растительности вблизи круп-
ных промышленных центров, каким яв-
ляется г. Павлодар, является следстви-
ем воздействия совокупности факторов 
- как химических, связанных с влиянием 
выбросов действующих предприятий, 
так и механических, обусловленных хо-
зяйственной деятельностью. 

Объектами наших исследований явля-
лись флора и растительный покров тер-
ритории, а также доминирующие виды 
растений. Изучались состав и структу-
ра растительных сообществ, смены рас-
тительных сообществ под влиянием  ан-
тропогенных факторов, в том числе вы-
бросов промышленных предприятий, а 
также реакция отдельных видов на воз-
действие загрязнения окружающей сре-
ды в зависимости от экологических 
условий экотопов. Всего обследовано 47 
участков (находящихся на разных рас-
стояниях от промышленных предприя-
тий региона), в пределах которых прово-
дилось детальное геоботаническое опи-
сание растительных сообществ и груп-
пировок (с использованием классиче-
ских методов, принятых при проведении 
геоботанических исследований) [27].

В период с 2006 по 2009 годы нами 
рассматривалась трансформация расти-
тельных сообществ на территории, при-
лежащей к городу Павлодару в радиусе 
50 км, в зависимости от факторов, ока-
зывавших на них воздействие; выде-

лены виды – индикаторы этого воздей-
ствия (Таблица 1). Для выявления видо-
вого состава растительного покрова рас-
сматриваемой территории проводили 
сбор и определение гербария. Определе-
ние видов растений осуществлялось по 
«Флоре Казахстана»[28] и Иллюстриро-
ванному определителю [29], латинские 
названия видов выверяли по С.К. Чере-
панову [30].

Основные факторы, приводящие к 
трансформации растительности тер-
ритории исследований – выпас ско-
та, дорожная дигрессия, распашка зе-
мель, селитебно-промышленный фак-
тор (захламление территории, создание 
санитарно-защитных зон и прочее), хи-
мическое воздействие. Индикаторами 
различных типов механического воздей-
ствия являются разные виды растений 
– селитебно-промышленной деятель-
ности и захламления территории - ру-
деральные (Lepidium ruderale, Artemisia 
vulgaris, др.), зарастания на залежах 
– постсегетальные (Linaria vulgaris, 
Berteroa  incana, Medicago falcata, Nonea 
pulla), дорожной дигрессии (Polygonum 
aviculare, Berteroa incana, др.),  пастбищ-
ной дигрессии – пасквальные (Artemisia 
austriaca, Ceratocarpus arenarius, др.).  

Действие химического фактора на 
растительность только по внешним про-
явлениям (хлороз, некроз и пр.) диагно-
стировать сложно, поэтому раститель-
ных индикаторов влияния данного фак-
тора нами не выявлено. О химическом 
воздействии можно судить на основа-
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нии данных анализов почв и растений 
по содержанию в них тяжелых  метал-
лов [31]. 

На близком расстоянии от промыш-
ленных предприятий в основном на-
блюдается воздействие селитебно-
промышленного фактора - захламле-
ние территории, создание защитных зон 
предприятий, а также дорожная дигрес-
сия; в нескольких километрах  – те же и 
выпас скота, а на значительном удале-
нии от промзон и от города – в основ-
ном распашка земель, дорожная дигрес-
сия. 

В результате проведенных исследо-
ваний выявлено уменьшение значения 
факторов механического и химического 
воздействия на растительность по мере 
удаления от селитебно-промышленных 
зон. Влияние химического загрязнения 
коррелирует с направлением преоблада-
ющих ветров [31].
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНИСТИЧЕСКОГО СОСТА-
ВА И СТРУКТУРЫ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, 
CARABIDAE) В ОСНОВНЫХ БИОТОПАХ КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ

У.Д. Буркитбаева, Улыкпан Каман
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, 

г. Павлодар, Казахстан

Мақалада Қазақстан Алтайының 
ызылдақ қоңызының (Coleoptera, 
Carabidae) тіршілік нысанының 
түрлерінің құрылымы мен фауналық 
құрамының зерттеудің кейбір 
қорытындылары талқыланады. 
Зерттеуге қарастырылып отырған 
аймаққа тән биотоптар (орман, 
ормандыдала және дала) алынды. 
Зерттеудің нәтижесінде ызылдақ 
қоңызының 19 туысқа жататын 46 
түрі анықталды. Түрлік құрамының 
көптілігімен Amara және Harpalus 
(9 түрден) туыстары ерекшелен-
се, ал қалған туыстардың құрамы  
1-3 түрден аспайды. Зерттеуге 
алынған территориялардағы ор-
манды дала және дала тіршілік 
орталарында түрлік әртүрлілік 
біркелкі (анықталған 46 түрдің 
жалпы сасынан 74% құрады, ал ор-
ман тіршілік ортасында 18 түр 
(40 %) анықталды.Әр биотоптың 
ызылдауық қоңыздардың тіршілік 
нысандарының спектрлері құрылды. 
Түрлер  санының көптілігі бойынша 
геохортобионттар, және төсемені 
мекен етушілер басымдылық та-
нытты. Миксофитофагтар 
тіршілік нысанының арасында гар-
полоид типындағы геохортобионт-
тар басымдылық көосетті- 20 түр. 
Зоофагтар класына жататын 25 
түр кездесіп, түрлік құрамы бой-
ынша беткі-төсемелі стратоби-

Введение
Жуки–жужелицы – одно из наибо-

лее крупных семейств насекомых, пред-
ставители которого встречаются во всех 
ландшафтных зонах [1]. Входя в состав 
герпетобия, т.е. населения  подстилки 
и поверхности почвы, жужелицы игра-
ют важную роль в круговороте органи-
ческих веществ, в функционировании 
наземных биоценозов и выступают, в 
основном, в качестве агентов, регулиру-
ющих численность беспозвоночных.

Судья по литературным данным [2] 
Carabidae наиболее изученная группа 
жуков в Казахстане, изучались И.И. Ка-
баком в основном на горных регионах 
Казахстана, а экологию изучали  Н.А. 
Потапов, Н. Д. Банасов, Л.В. Арнольди, 
А. М. Тлеппаев.

Несмотря на множества данных по 
разнообразию и относительному оби-
лию жужелиц в биоценозах, трудно по-
лучить достоверные оценки их абсо-
лютной численности и динамической 
плотности, необходимые для количе-
ственной характеристики структуры со-
обществ карабид и сравнения результа-
тов между собой [3]. 
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онттар тобына жататын түрлер 
әсіресе дала биотопында басымырақ 
болды. Орман биотопының тіршілік 
нысаны көбінесе стратобионтты 
түрлерден  тұрады. Дала биотоп-
тарында ызылдақ қоңызының фа-
унасы 34 түрден құралды, түрлік 
құрамы бойынша стратобионттар 
(9 түр) және геохортобионттар (15 
түр) көбірек кездесті. Барлық био-
топтарда Calathus melanocephalus 
санының көптілігімен және таралу 
аумағының кеңдігімен ерекшеленеді.

В статье обсуждаются неко-
торые итоги изучения фаунисти-
ческого состава и структуры жиз-
ненных форм жужелиц (Coleoptera, 
Carabidae) Казахстанского Алтая.  
Изучением были охвачены характер-
ные для рассматриваемого регио-
на биотопы (лес, лесостепь и степь). 
В результате исследования выявлено 
46 видов жужелиц из 19 родов. Наи-
большим видовым разнообразием 
отличаются роды Amara и Harpalus 
(по 9 видов), а состав остальных ро-
дов насчитывает не более 1-3 видов. 
В лесостепных и степных местооби-
таниях исследуемых территорий ви-
довое разнообразие почти одинако-
вое (74% от суммарного числа, на-
считываемого 46 видов, а в лесных 
местообитаниях отмечены 18 ви-
дов (40 %). Составлены спектры  
жизненных форм жужелиц каждо-
го биотопа. Наибольшим числом ви-
дов представлены геохортобионты, 
и обитатели подстилки. Среди жиз-
ненных форм миксофитофагов, до-
минируют геохортобионты гарпо-
лоидного типа – 20 видов. Класс зо-
офагов был представлен 25 видами, 
здесь по видовому обилию преобла-
дают группа подстилично–поверх-
ностных стратобионтов,  особен-
но в степных биотопах.  Жизненные 

Настоящее исследование выпол-
нено в рамках Немецко–Монгольско-
Казахстанского научно исследователь-
ского проекта по теме: “Восстановле-
ния леса и биологическое разнообразие 
в сравнительном развитии численности 
домашнего скота в Казахстане и Монго-
лии” при финансовой поддержке фонда 
«Volkswagen».

Материал и методы
Полевые исследования проводились 

в течение летних сезонов 2010-2011 
гг. в Казахстанской части Алтая (юго-
западный Алтай и хребет Саур). 

На Юго-Западном Алтае исследова-
ния проводились в пределах 460 с.ш. и 
85-86 в.д., на высотах 1213-1470 м над 
уровнем моря, на Саурском хребте в 
пределах 46-480 с.ш. и 80-84 в.д., лежа-
щих на высотах 1620-1850 м над уров-
нем моря, и были изучены разнообраз-
ные биотопы: лес, лесостепь и степь

Для каждого из лесных, лесостепных 
и степных сообществ выбирались по 6 
местообитаний. Сбор материала про-
водился по общепринятым в практи-
ке почвенно-зоологических исследова-
ний методикам [4, 5, 6], а именно путем 
взятия почвенных проб и вкапывания в 
почву ловушек. Для установления пол-
ного видового состава и распределения 
почвенных беспозвоночных по стаци-
ям исследованных районов на всех вы-
бранных биотопах вкапывали по 27 по-
чвенных ловушек. В качестве ловушек 
выбраны стеклянные банки объемом 0,5 
л с диаметром ловчего отверстия 72 мм 
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формы лесных биотопах сформиро-
вана преимущественно стратоби-
онтными видами. Фауна степных 
биотопах состоит из 34 вида, по ви-
довому составу преобладают стра-
тобионты (9 видов)  и  геохортоби-
онты (15 видов). Наибольшим коли-
чеством и широким распростране-
нием во всех биотопах выделяется 
Calathus melanocephalus.

Based on field expeditions in 
Kazakhstan Altai there are discussed 
some results of faunal composition study 
and structure of beetles (Coleoptera, 
Carabidae) life forms. The study has 
been covered the various habitats forest-
steppe and steppe. In consequence of the 
study there were identified 46 species of 
19 genera ground beetles. The highest 
species diversity are genera Amara 
and Harpalus (on 9 species), and the 
composition of the remaining genera 
consist of no more than 1-3 species. In 
the forest-steppe and steppe habitats of 
the study area is almost the same species 
diversity (74% of the total number of 
species found in both study areas), and 
in forest habitats recorded 18 species of 
the 46 species. There were composed the 
spectrum of beetles’ life forms of each 
biotope. The highest number of species 
are represented geohortobionts, and the 
inhabitants of litter. Among life forms of 
miksofitofag dominate geohortobionts 
of garpoloid type - 20 species. Zoophag 
class was represented by 25 species, 
is dominated by species abundance 
group the litter-surface especially in 
steppe habitats. Life forms of forest 
habitats formed mainly by stratobionts 
species. Fauna steppe habitats consist 
of 34 species, the species composition 
is dominated stratobionts (9 species) 
and geohortobionts (15 species). The 
highest number and wide distribution 
in all biotopes are defined Calathus 
melanocephalus.

[7]. Банки на участке размещали в ли-
нию через 3 м. Учеты состава и числен-
ности жужелиц проводили по общепри-
нятой методике [4, 5, 6]. Размер пробы  
составлял 0,125 м2, глубина проб, в за-
висимости от заселенности жужелица-
ми, колебалась в пределах от 30-40 см. 
Жужелицы извлекались при послойной 
ручной разборке почвы. Мощность каж-
дого анализируемого слоя составлял 10 
см. в каждом выбранном местообитании 
взято по 4 проб.   

Для характеристики трофических 
адаптаций жужелиц и определения ди-
апазона освоенных ими ярусов обита-
ния были составлены спектры жизнен-
ных форм имаго, с принятием иерархи-
ческой системы жизненных форм жуже-
лиц, разработанной Шаровой [8]. 

Полученные результаты показыва-
ют, что во всех обследованных биотопах 
как по обилию видов, так и количеству 
особей, среди почвенных жесткокрылых 
явно преобладают жуки-жужелицы. 

Авторы выражают искреннюю бла-
годарность друзьям и коллегам, при-
нимавшим активное участие в сбо-
рах жужелиц  в совместных экспедици-
онных поездках: С.Титову, Badamdorj 
Bayartogtokh, Erdenechuluun Otgonjargal  
(Монголия), А. Карим.

Результаты и обсуждения
В исследуемых биотопах Казахстан-

ского Алтая всего собрано 1934 экзем-
пляров жужелиц из 19 родов, относя-
щихся к 46 видам (таблица 1).
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№
род

количество видов по биотопам
итого видов

лес лесостепь степь

І Amara 3 7 6 9
ІІ Bimbidion - - 2 2
III Badister - 2 1 2
IV Dyschiriodes - - 1 1
V Notiophilus - 2 2 3
VI Trechus 2 2 1 2
VII Trichocellus 1 1 1 1
VIII Licinus - - 1 1
IX Leistus 2 2 1 3
X Lorisera - 1 1 1
XI Calathus 1 1 1 1
XII Curtonotus 1 1 1 1
XIII Carabus 1 2 1 2
XIV Sinuatus 1 1 1 1
XV Platynus - - 1 1
XVI Poecilus - 1 1 1
XVII Pterostichus 2 2 3 4
XVIII Harpalus 4 7 7 9
XIX Carabidae - 1 1 1

∑ количество видов 18 33 34 46
% от всего видового 

разнообразия
40% 73% 76%

∑ количество экз. 716 641 577 1934
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Сравнительный анализ биотопиче-
ской приуроченности суммарного чис-
ла видов жужелиц Казахстанского Ал-
тая показал, что в лесостепных и степ-
ных местообитаниях исследуемых тер-
риторий видовое разнообразие почти 
одинаковое (33 и 34 видов, и составляет 
74% от суммарного числа видов, обна-
руженного в обоих регионах исследова-
ния), а в лесных местообитаниях видо-
вое разнообразие низкое, здесь отмече-
ны 18 видов из 46 видов, что составляет 
40 % от всего состава видов.

В районах исследования наиболь-
шим разнообразием видов выделяются  
роды  Amara и Harpalus, каждые из них 
представлены по  9 видами, что занима-
ет по 19,6 %. Pterostichus – 4 вида (9%),  
а состав остальных родов насчитывает 
не более 1-3 видов (таб.1 и 2). 

Жизненные формы жужелиц служат 
надежными индикаторами почвенно 
растительных условий, так как жужели-
цы различных жизненных форм избира-
тельно заселяют экотопы. 

Для выявления основных направле-
ний формирования структуры населе-
ния жужелиц в разных биотопах,  со-
ставлены спектры их жизненных форм 
каждого биотопа и проведено сопостав-
ление биотопических  спектров жизнен-
ных видов по числу видов.

Анализ жизненных форм (таблица 3) 
жужелиц показывает, что наибольшим 
числом видов представлены специа-
лизированные обитатели почвенного и 

травянистого ярусов, т.е геохортобион-
ты, и обитатели подстилки. 

Среди отдельных, составляющих 
спектр жизненных форм миксофитофа-
гов, четко выражено доминирование ге-
охортобионтов гарполоидного типа – 20 
видов (95% от всего фаунистического 
комплекса миксофитофагов). Это свя-
зано с их специализацией,  направлен-
ной на освоение надземного и почвен-
ного ярусов экосистем. Способность 
взбираться на растения и активно зары-
ваться в почву обеспечила им возмож-
ность широкого освоения различных 
биотопов в экстремальных высокогор-
ных условиях Алтая. 

Класс зоофагов был представлен 5 
группами, включающими 25 видов, что 
составляет 54,3% от отмеченного здесь 
общего видового разнообразия жуже-
лиц. Среди зоофагов по видовому оби-
лию преобладают группа подстилично 
– поверхностных стратобионтов. Они 
особенно преобладают в степных био-
топах.  

Среди подстилочных стратобионтов 
наибольшим количеством и широким 
распространением выделяется Calathus 
melanocephalus (таблица 2). Стратоби-
онты особенно многочисленны в лес-
ных биотопах. 

В биотопах лиственичных лесов 
видовой состав и набор жизненных 
форм жужелиц разнообразны. Зональ-
ный спектр состоит из 6 групп жизнен-
ных форм и включает 18 видов жуже-
лиц. Класс хищных жужелиц - зоофагов 
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В последние годы взгляд на этиоло-
гию и патогенез острых пневмоний в 
значительной мере изменился. Это про-
изошло в связи с появлением новых 
штаммов бронхо - легочных патогенов. 
Из специального исследования, прове-
денного в Европе, в последние годы сде-
лали вывод, что единого подхода к на-
значению антибиотиков в амбулаторных 
условиях при пневмонии нет [1]. Про-
ведение антибиотикотерапии  у пациен-
тов с пневмонией не встречает больших 
сложностей в том случае, если иденти-
фицирован возбудитель и определена 
антибиотикограмма. Однако выбор пре-
парата затруднен при отсутствии бакте-
риологического диагноза. Более того, в 
30-50% случаев возбудитель не опреде-
лялся [2]. Вот почему в большем про-
центе случаев антибактериальная тера-
пия инфекций нижних отделов респира-
торного тракта  носит эмпирический ха-
рактер.

Эмпирический выбор антибиотика 
базируется на эпидемиологических и се-
миотических данных в популяции боль-
ных и на индивидуальной переносимо-
сти больного. Комплекс этих данных ле-

УДК 616.24-002

ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ

1 А.Б.Байгалиев, 1А.А. Байгалиев, 2,Г.К. Мапитова 3С.Т. Китаева
1Павлодарский филиал Государственного медицинского университета г. Семей, 

г. Павлодар, Казахстан
2 Поликлиника № 3, г. Экибастуз, Казахстан

3КГКП «Городская станция скорой неотложной медицинской помощи»,
г. Павлодар, Казахстан

Мақалада өкпе қабынуының ау-
руханадан тыс, ауыр емес түрімен 
науқастарды емдеуде «Лево-
зин» препаратының тиміділігі мен 
қауіпісізідігін зерттеу ұсынылады. 
Өткізілген зерттеу нәтижесінде
Левозин – өкпе қабынуының ауруха-
надан тыс, ауыр емес түрімен ауыра-
тын 60 жасқа дейінгі науқастарды 
емдеуде жоғары тиімді антибакте-
риалды препарат болып табылаты-
ны анықталды.

В статье представлено исследова-
ние препарата «Левозин» на эффек-
тивность и безопасность в лечении 
больных с нетяжелой внебольничной 
пневмонией. В результате  проведен-
ного исследования было установле-
но, что «Левозин» является высоко-
эффективным антибактериальным 
препаратом в лечении больных с не-
тяжелой внебольничной пневмонией 
в возрасте до 60 лет.

This article present research of  
preparation «Levozin» on the  efficiency 
and safety in treatment of patients 
with uncomplicated extrahospital 
pneumonia.  The study found that 
“Levozin” is high effective antibacterial 
preparation in treatment of patients 
with uncomplicated extrahospital 
pneumonia at the age of 60 years.
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значается по следующей схеме: по 500 
мг 1 раз в сутки в течение 3-4 суток. 

Результаты и их обсуждение. Со-
гласно схеме лечения «Левозином» , у 10 
(43,48%) больных общее самочувствие 
улучшилось уже на 5 день лечения за-
болевания. На 10 -11 день все больные 
не имели жалоб на общую слабость. У 
16 (69,6%) больных в течение 3-5 дней 
исчезла отдышка и уменьшился кашель. 
Аускультативно влажные хрипы отме-
чались  у 14 (60,87%) больных в пер-
вые дни обращения. К 10 дню у боль-
ных полностью отсутствовали хрипы. У 
9 (39,13 %) отмечались сухие хрипы. К 
10 дню у 4 (44,44%) больных сохрани-
лись единичные сухие хрипы. 

Диагноз пневмония установлен на 
основании данных рентгенографии. 
Контроль лечения осуществлялся с по-
мощью повторной  рентгенографии на 
15-20 день от начала терапии.  У всех 
больных получена положительная дина-
мика рентгенологической картины лег-
ких. Клинические исследования крови 
показали, что в начале заболевания лей-
коцитоз с палочкоядерным сдвигом от-
мечался у 21 (91,30%) больных. Норма-
лизация картины крови наблюдалась к 
10 дню у 18 (82,61%) больных. Побоч-
ные действия «Левозина» нами выявле-
ны не были.

Выводы.
 1. Широта антибактериального спек-

тра препарата «Левозин» и его кинети-
ческая характеристика дают основание к 
широкому применению препарата в ле-

жит в основе стратегии оптимального 
выбора препарата, получивший назва-
ние лечения как  ex juvantibus.

Цель исследования. Оценка эффек-
тивности отечественного препарата 
«Левозин» при внебольничной пневмо-
нии нетяжелого течения у лиц моложе 
60 лет без сопутствующей  патологии.

Материалы и методы. Были обсле-
дованы 23 больных в возрасте от 26 до 
60 лет. Преобладали больные с брон-
хопневмонией (78,3%), у которых пнев-
мония возникла как осложнение остро-
го бронхита и инфекций верхних дыха-
тельных путей. У остальных больных 
наблюдалось долевое поражение лег-
ких (5 больных). Все пациенты прохо-
дили амбулаторное лечение в Павлодар-
ском Астма-центре, клинические и ин-
струментальные методы исследования 
(общий анализ крови, рентгенография 
грудной клетки)  проводились в лечеб-
ных учреждениях г. Павлодара. 

«Левозин», международное торго-
вое название «Левофлоксацин», отно-
сится к «респираторному» фторхино-
ловому ряду. Препарат имеет широкий 
спектр антибактериального действия, в 
том числе в отношении так называемых 
атипичных возбудителей.

«Левозин» выпускается в виде та-
блетки по 250, 500 и 700 мг. Абсолютная 
биодоступность при пероральном при-
менении составляет около 90%. Хоро-
шо распределяется в тканях. В легочной 
ткани концентрация превышает концен-
трацию плазмы в 2-5 раз. Препарат на-
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чении нетяжелых внебольничных пнев-
моний в возрасте до 60 лет.

2. Препарат безопасен, легко перено-
сится больными.
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Бұл мақалада «Адам және оның 
денсаулығы» пәні бойынша оқу 
сабақтарында оқытудың техноло-
гияларын қолдану нұсқалары мен оқу 
жұмысын жоспарлау ерекшеліктері 
қарастырылады.

В данной статье рассматрива-
ются варианты применения техно-
логий обучения  на учебных занятиях 
по дисциплине «Человек и его здоро-
вье» и особенности планирования на 
них учебной деятельности.

The article explores the variant of 
designing the technological education 
of the lesson at branch of “Man and 
man’s heaths” and especially to the 
planning education activity.
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ные способы усвоения учебной инфор-
мации, особенности использования про-
блемного и модульного, игрового обуче-
ния.

Key words: technological methods for 
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Основной задачей учебных дисциплин 
по биологии является предоставление 
учащимся знаний о строении и разноо-
бразии организмов, возникновении ор-

ганического мира и сведений об их рас-
пространении на Земле.

Учебная дисциплина «Человек и его 
здоровье», являющаяся одной из основ-
ных составных частей биологии, даёт 
учащимся возможность удовлетворить 
их потребности в получении знаний и 
увеличении интереса путём получения 
знаний о строении их организма, о раз-
витии навыков по сохранению здоровья, 
о создании соответствующих условий 
для получения регулярных знаний по 
основам наук, о выборе соответствую-
щей информации и о самообразовании.

Учитывая разнообразие целей тема-
тики программы учебной дисциплины 
«Человек и его здоровье», предусматри-
вается использование различных техно-
логий: дидактических игр, партнерско-
го обучения, модульного и проблемно-
го обучения в качестве факторов, акти-
визирующих всю учебную деятельность 
учащихся. 

Использование дидактических игр в 
преподавании биологии рассматрива-
лось в исследованиях И.Б. Алимуродо-
вой [1], А.В. Гранкина [2] и др., описаны 
условия эффективной организации ро-
левых учебных занятий, форм организа-
ции учебной деятельности, видов зада-
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ний для учащихся и требования к ним. 
Также С.М. Селивановой [3] разработа-
ны приемы использования ролевых игр 
на уроках, И.И. Урбан [4] разработал ме-
тодику организации и проведения роле-
вых игр на уроках по зоологии. 

Проблема использования дидактиче-
ских игр, партнерского обучения, мо-
дульного и проблемного обучения на 
уроках биологии освящена и в  исследо-
ваниях Ж.О. Толиповой и А.Т. Гофуро-
ва [5,6]. 

Замечено что, когда есть необходи-
мость сделать изучаемую тему понят-
ной учащимся и способной решать жиз-
ненные проблемы, можно организовать 
урок так, чтобы ведущее место занима-
ли игровые технологии. Например, мож-
но спроектировать урок-конференцию 
по теме «Гигиена нервной системы» или 
творческую игру по теме «Значение же-
лёз внутренней секреции. Желёзы гипо-
физ и эпифиз». 

Усвоение учащимися знаний, форми-
рование у них умений и навыков, регла-
ментированных темой урока, облегчает-
ся игровыми технологиями. Принимая 
непосредственное участие в игре, у об-
учающихся возрастает интерес и вни-
мание к уроку. Кроме того,  у них раз-
виваются творческие способности, при 
выполнении определённых ролей уси-
ливается интерес обучающихся к буду-
щей профессиональной деятельности, 
эмоциональные диалоги во время игры 
развивают, в свою очередь, культуру их 
речи и общения. 

Игровые способы усвоения учебной 
информации помогают устранять не-
достатки в поведении учащихся, в игре 
создаются возможности усвоения систе-
мы ценностей, и природных, и социаль-
ных, и духовно-культурных. В процес-
се игровой деятельности развиваются 
навыки учащихся по эффективному ре-
шению актуальных проблемных ситуа-
ций в настоящее время. В игре достига-
ется установление сознательной дисци-
плины среди ее участников, возникают 
возможности для взаимного сотрудни-
чества, между игроками осуществляет-
ся самоконтроль и взаимопомощь. 

Немаловажное место занимает ис-
пользование технологии партнерского 
обучения на уроках по дисциплине «Че-
ловек и его здоровье». Подобная техно-
логия позволяет разделить учащихся во 
время урока на небольшие команды или 
группы, подготавливает базу для того, 
чтобы успех каждого учащегося в обу-
чении приводил к успеху группы и они 
регулярно и сосредоточенно занимались 
бы умственным трудом, качественно вы-
полняли бы учебные задания, тщательно 
усваивали бы учебный материал, помо-
гали бы своим друзьям и осуществляли 
взаимопомощь. 

На тех уроках, темы которых позво-
ляют использовать опыт социальных 
преобразований в обществе и жизнен-
ный опыт самих учащихся, целесообраз-
но применять технологию партнёрско-
го обучения. Например, полезно разра-
ботать занятие командного обучения 
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по теме «Работа мускулов. Роль физи-
ческого воспитания и труда в развитии 
опорно-двигательной системы», в кото-
ром учащиеся работают в малых груп-
пах, также и  по теме «Значение выделе-
ния. Заболевания органов мочеиспуска-
ния и их предупреждение».

Организованное таким образом партнёр-
ское обучение наряду с выполнением учеб-
ных занятий приводит к совместному твор-
честву, к формированию самостоятельно-
го мышления, укрепляет веру в свои силы 
и способности, формирует чувство ответ-
ственности в процессе освоения знаний. 

В чём заключается ещё одна 
своеобразная особенность партнёрско-
го обучения? При определении качества 
знаний или их оценке показатели успе-
ваемости учащихся не сравнивают друг 
с другом, их ежедневный результат для 
каждого отдельного ученика сравнива-
ют с ранее достигнутым им результатом. 
При такой организации освоения знаний 
учащиеся осознают свою ответствен-
ность, понимают, что достигнутый ими 
в ходе урока результат приносит пользу 
всей команде, стремятся больше узнавать, 
тщательнее усваивать знания, большее 
внимания уделять формированию своих 
умений и навыков. 

Когда темы становятся логически за-
вершёнными, появляется возможность 
сделать выводы по каждой отдельной 
части. В таком случае следует использо-
вать технологию модульного обучения. 
Например, по таким темам, как «Ткани. 
Органы и системы органов», «Строение 

и задачи органов пищеварения» и т.п., 
больший эффект приносят уроки, осно-
ванные на технологии модульного обу-
чения. Нами была организована само-
стоятельная работа с помощью модуль-
ной программы, когда деятельность уча-
щихся была направлена на совместное 
выполнение ими учебных заданий с раз-
ными группами учеников. 

В тех случаях использования мо-
дульного обучения, когда учащийся 
сталкивается с определенными труд-
ностями при изучении темы, учитель 
организуется для него соответствую-
щую помощь. Например, по итогам каж-
дого модуля, который занимает опре-
деленное место в модульной програм-
ме, организуется учебная дискуссия, со-
вместно обсуждаются интересующие 
или затрудняющие вопросы, учащиеся 
спорят и обсуждают, находя собствен-
ные ответы. 

Успешной стороной технологии мо-
дульного обучения является и то, что 
участникам групп раздают одинако-
вые модульные программы и, благода-
ря совместному выполнению модуль-
ных программ, обучающиеся приходят 
к их обобщению, дополняют мысли 
друг друга, выслушивают и анализи-
руют различные мнения. Применяя 
модульные технологии, препода-
ватель способен добиться форми-
рования самостоятельного мыш-
ления обучающихся, организации 
их партнерского взаимодействия, 
развить у них уважительное отно-
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шение друг к другу и товарищеские 
чувства. 

А как лучше воспользоваться про-
блемными ситуациями в обучении 
дисциплинам естественного цикла? 
На наш взгляд, проблемными ситу-
ациями можно пользоваться на всех 
этапах учебного процесса: при изло-
жении новой темы, при закреплении из-
ученного материала, а также при осу-
ществлении контроля за освоением зна-
ниями. В случае успешного примене-
ния проблемных ситуаций рекомендует-
ся провести всё учебное занятие в виде 
проблемного урока. Например, по таким 
темам, как «Организм и внешняя среда» 
или «Высшая нервная система – основа 
поведения человека».

Нами замечено, что к усилению инте-
реса и внимания учащихся приводит ис-
пользование проблемных вопросов на 
определенном этапе занятия. При обу-
чении дисциплине «Человек и его здо-
ровье» нами формулировались проблем-
ные вопросы, затем создавались про-
блемные ситуации, далее применялись 
методы проблемного изложения учеб-
ной информации, эвристический метод, 
исследовательский поиск ответов на по-
ставленные ранее проблемные вопросы. 
Учащиеся учились выделять главную 
идею, сравнивали, обобщали, осваива-
ли научные методы и методы свободной 
дискуссии, всё это помогло учащимся 
глубоко освоить учебную информацию, 
и благодаря всему этому были достигну-
ты ожидаемые результаты учения. 

Проводимые нами учебные дискус-
сии помогли активизировать учебную 
деятельность учащихся, заметно вы-
рос их интерес к получению знаний и к 
естественным наукам в целом. Были вы-
явлены и устранены пробелы в знани-
ях учащихся, что помогло нам ставить 
более чёткие ориентиры в формулиро-
вании новых учебных заданий, а также 
усилилась мотивация учащихся к позна-
вательной деятельности. 

В заключение можно сказать, что при-
менение технологий обучения на уроках 
по дисциплине «Человек и его здоро-
вье» создаёт возможности и условия для 
развития интереса учащихся к занятиям, 
их дружеские и товарищеские отноше-
ния, повышается интерес к определен-
ным профессиям и эффективность обу-
чения в целом. 
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Инфекции мочевыводящих путей 
(ИМП) относятся к наиболее распро-
страненным инфекционным заболева-
ниям как в амбулаторной, так и в госпи-
тальной практике. Распространенность 
ИМП составляет около 1000 случаев на 
100000 населения [1].  

Этиологическими агентами урологи-
ческих заболеваний являются условно- 
патогенные микроорганизмы, многие из 
которых представители нормальной ми-
крофлоры человека.

Из данных литературы известно, что 
наиболее распространенными этиоло-
гическими агентами уроинфекций явля-
ются Escherichia coli, Enterobacter spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., 
Klebsiella spp. [2,3].  

Микробиологические особенности  
ИМП характеризуются динамическим 
изменением видовой структуры возбу-
дителей.  При этом приходится иметь в 
виду, что в каждом регионе и даже в от-
дельном стационаре складывается своя 
конкретная эпидемиологическая ситу-
ация [4]. Поэтому необходим регуляр-
ный микробиологический мониторинг, 
заключающийся в определении этиоло-

Павлодар қаласындағы зәр 
шығару жүйесі инфекциялармен 
ауыратын адамдардың клиникалық 
материалдарының (несеп жара) ми-
крофлорасы зерттелді. Несеп жүйесі 
ауруларының қоздырғыштарының 
спектрі анықталды. Кейбір ста-
филококктар түрлерінің кезде-
су жиілігі өзгеретіндігі көрсетілді: 
Stafilococcus еpidermidis және  
Stafilococcus saprofiticus үлесі 
көбейеді, әсіресе жергілікті им-
мунодефицит болса, олар пато-
ген ретінде болады.  Enterococcus,  
Pseudomonas тектес бактериялар 
әсерінің көбею үрдісі анықталды.

Негізгі сөздер: несеп бөлу 
жолдарының инфекциялары, этиоло-
гиялық структурасы, шартты 
патогендік микроорганизмдер, жай-
ылу тенденциясы.

Изучена микрофлора клиническо-
го материала (моча, раневое от-
деляемое) от больных с инфекция-
ми мочевыводящей системы  горо-
да Павлодара. Установлен спектр 
возбудителей урологических забо-
леваний. Показано, что изменяет-
ся частота встречаемости отдель-
ных видов стафилококков: повыша-
ется доля  Stafilococcus еpidermidis 
и  Stafilococcus saprofiticus, кото-
рые могут выступать в роли пато-
генов, особенно при наличии местно-
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исследование от больных брали следую-
щий клинический материал: моча и ра-
невое отделяемое. Для выделения чи-
стых культур материал засевали на кро-
вяной агар, желточно-солевой агар, сре-
ды Эндо, Левина, Плоскирева. Бактери-
ологическое исследование проводилось 
общепринятым методом в соответствии 
с приказом №535 Минздрава СССР от 
22 апреля 1985 г., г. Москва «Об унифика-
ции микробиологических (бактериоло-
гических) методов исследования, приме-
няемых в клинико-диагностических ла-
бораториях лечебно-профилактических 
учреждений» [5]. Также проводили 
определение антибиотикочувствитель-
ности микроорганизмов методом бу-
мажных дисков согласно методическому 
пособию «Стандартизация и унифика-
ция метода определения чувствительно-
сти микроорганизмов к противомикроб-
ным препаратам», 1999 г. под редакцией 
проф. Зуевой Л.П. [6]. 

Результаты и обсуждение
От больных с уроинфекциями вы-

делено 176 культур микроорганиз-
мов, представляющих 18 видов. Сре-
ди них наиболее часто встреча-
лись: Stafi lococcus epidermidis (35%), 
Escherichia coli (14%), Enterococcus 
(12%), Stafi lococcus saprofi ticus (11%), 
Pseudomonas aeruginosa (9%), суще-
ственно реже Streptococcus viridans 
(3%), Streptococcus pyogines (3%), 
Proteus mirabilis (2,3%), эпизодически 
Proteus vulgaris (2%), Citrobacter (2%), 
Serratia liguefaciens (1,2%). Прочие виды 

го иммунодефицита. Выявлена 
тенденция к увеличению значимо-
сти бактерий родов Enterococcus,  
Pseudomonas.

Ключевые слова: инфекции моче-
выводящих путей, этиологическая 
структура, условно - патогенные 
микроорганизмы, тенденция рас-
пространенности.

The microflora of clinical material 
(urina, abdominal exudate) obtained 
from patients with urinary tract 
infections of Pavlodar. The study 
revealed the infective agents urinarity 
diseases. A trend to increased 
etiological importance of the genera 
Enterococcus, Pseudomonas was 
established.

 Key words: urinary tract infection, 
etiological structure, conditional 
pathogenic microorganisms, 
prevalence spread.

гической структуры возбудителей ин-
фекционно - воспалительных заболева-
ний и осложнений, а также устойчиво-
сти наиболее значимых микробиологи-
ческих культур к широко применяемым 
антибиотикам.

Цель настоящей работы - изучение  
этиологической структуры возбудите-
лей урологических инфекций.

Материалы и методы
Проведено количественное микро-

биологическое исследование 150 боль-
ных с воспалительными процессами мо-
чевыводящих путей, находившихся на 
лечении в урологическом, нефрологи-
ческом и гемодиализном отделениях го-
родской больницы №1 г. Павлодара. На 
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условно-патогенных микробов выделя-
лись с частотой менее 1%. Всего же на 
долю грамположительных кокков при-
ходилось 65,8% от общего количества 
изолированных культур, из них на ста-
филококки-47,2%, а на долю грамотри-
цательных палочек-32,1%.

При анализе данных больных уро-
логического отделения было выявле-
но следующее. Наибольшее количе-
ство  выделенных штаммов микроорга-
низмов составили представители рода 
Staphylococcus, на долю которых при-
ходится 29 штаммов, что составля-
ет 60% от всех выделенных микроор-
ганизмов. Род Staphylococcus представ-
лен четырьмя видами: Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus saprophyticus, 
Staphylococcus haemolyticus. Среди ста-
филококков доминирует Staphylococcus 
epidermidis, составляя 76% от об-
щего количества данных бактерий. 
Staphylococcus saprophyticus встречает-
ся в 17% случаях. Staphylococcus aureus 
и Staphylococcus haemolyticus обнару-
живаются  с частотой 3%.

Представители семейства кишечных 
бактерий составили 10 штаммов (15%). 
Семейство кишечных бактерий пред-
ставлено представителями следующих 
родов: Escherichia, Proteus, Citrobacter. 

Из мочи больных нефрологическо-
го отделения выделено 108 культур, 
принадлежащих к 11 родам и 15 ви-
дам. Среди них наиболее часто встре-
чались Stafi lococcus epidermidis (38%) 

и Escherichia coli (21%), несколько 
реже Stafi lococcus saprofi ticus (12%) и 
Enterococcus (9%). На долю стафилокок-
ков приходится 50%, а на долю семей-
ства кишечных-30%.

Анализ данных больных гемодиализ-
ного отделения показал преобладание 
штаммов Pseudomonas aeruginosa (65%), 
несколько реже встречались представи-
тели рода Enterococcus (30%), эпизоди-
чески Streptococcus pyogenes (5%).  

Таким образом, как показали иссле-
дования, в данном регионе среди уро-
логических инфекций ведущая этиоло-
гическая роль в развитии урологиче-
ской инфекции принадлежит грампо-
ложительным коккам, преимуществен-
но эпидермальным. Реже встречаются 
грамотрицательные палочки, важней-
шее место среди которых занимает 
Escherichia coli, к редким патогенам от-
носятся стрептококки, коринебактерии, 
протеи, клебсиеллы. Выявлена тенден-
ция к увеличению значимости бактерий 
родов Enterococcus,  Pseudomonas для 
больных гемодиализного отделения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТ-
РИИ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

А.С. Динмухамедова, Л.В. Резник, А.Ш. Токтарбаева 
Павлодарский государственный педагогический институт, 

г. Павлодар, Казахстан

Спорттың таңдалған түрі-нің 
мидың жарты шарлары қызметіне 
әсер етуіне салыстырмалы са-
раптама жүргізілді. Спорттық 
маманданудың мидың функционал-
дық ассиметриясына әсер етуі 
анықталды. Алынған нәтижелерді 
мамандануды таңдаған кезде 
қолдануға болады.

Проведен сравнительный анализ 
воздействия избранного вида спорта 
на работу полушарий мозга. Выявле-
но влияние спортивной специализа-
ции на выраженность функциональ-
ной асимметрии мозга. Полученные 
результаты могут быть использо-
ваны при выборе специализации.

A comparative analysis of the 
impact of the chosen sport to work 
hemispheres of the brain. The effect 
of sporting expertise on the severity of 
functional brain asymmetry. The results 
obtained can be used when selecting 
specialization. 

Выделение доминантного полуша-
рия имеет большое стратегическое зна-
чение. С этим связывают уровень ин-
теллектуальных возможностей, степень 
выраженности адаптации организма к 
различным условиям (правое полуша-
рие лучше обеспечивает биологическую 
адаптацию, левое - социальную), созре-

вание организма в онтогенезе и т.д. Зна-
ние функциональной асимметрии моз-
га спортсмена необходимо использовать 
для осуществления дифференцирован-
ного подхода в процессе обучения физи-
ческого воспитания, исследования фи-
зической и умственной работоспособно-
сти, физических качеств, создания нор-
мативов соответствующих параметров 
изолированно для правых и левых ко-
нечностей [1,3].

Цель исследования: выявить влия-
ние спортивной специализации на выра-
женность функциональной асимметрии 
мозга.

Исследование проводилось на базе 
факультета физической культуры и 
спорта Павлодарского государственно-
го педагогического института и сред-
ней общеобразовательной школы №1 
г.Павлодара. В эксперименте приняли 
участие 60 человек, из них 38 студен-
тов и 22 школьника 10-х классов (31 де-
вушка и 29 юношей). Тестировались 10 
игровиков, 11 боксеров, 9 спортсменов, 
занимающихся единоборствами, 5 тяже-
лоатлетов, 9 гимнасток, 3 теннисиста, 8 
легкоатлетов, 5 спортсменок, занимаю-
щихся латиноамериканскими танцами. 
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Нами использовались методики и тесто-
вые процедуры, позволяющие диагно-
стировать характеристику распределе-
ния психических и двигательных функ-
ций между левым и правым полушария-
ми. Определялось наличие и особенно-
сти функциональной асимметрии мозга 
в зависимости от избранного вида спор-
та [2].

Исследование показало, что у спорт-
сменов игровых видов спорта домини-
руют правые конечности, левый глаз. 
Обе руки одинаково выполняют рабо-
ту в 22,2% случаев. Работает левое по-
лушарие и правое. При занятиях боксом 
и единоборствами доминируют правые 
рука и нога (67,2% и 69,3%), левый глаз 
(48,3%). Обе руки одинаково выполня-
ют работу в 17,8% случаев. Работают 
оба полушария. У тяжелоатлетов доми-
нирует левое полушарие (правые рука, 
нога, глаз, тактильная чувствительность 
и слух). В гимнастике  леворуких спор-
тсменов - 29,6%, что значительно выше, 
чем в других исследуемых видах спор-
та. Причем спортсменов, владеющих 
обеими руками, - 14,8%. Работает левое 
и правое полушарие. У теннисистов ле-

воруких - 22,2%, владеющих обеими ру-
ками 37%. Доминирование левого глаза 
и, левого уха - 66,7%. Работают оба по-
лушария. В легкой атлетике значительно 
преобладает правая рука (90,2%) и пра-
вая нога (95,2%), правое ухо и правый 
глаз. Доминирует левое полушарие. При 
занятиях латиноамериканскими танца-
ми и брейк-дансом в 75,6% работают 
обе руки, обе ноги, в 15% случаев - ле-
вый глаз, левое ухо, тактильная чувстви-
тельность более выражена слева. Право-
полушарное доминирование выражено 
больше, чем в других видах спорта.

Таким образом, сравнительный ана-
лиз проведенных исследований выявил 
эффект воздействия избранного вида 
спорта на работу полушарий мозга. По-
лученные результаты могут быть ис-
пользованы при выборе специализации.
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Адамдар мен иттердің сүт 
бездерінің ісік алдындағы және 
ісік ауруларын цитологиялық 
зерттеуді салыстырмалы сараптау 
нәтижелері осы әдістерді иттердің 
сүт бездерінің ісікті ауруын диа-
гностикалауда қолдануға мүмкіндік 
береді.

Результаты сравнительного ана-
лиза цитологических исследований 
предопухолевых и опухолевых заболе-
ваний молочной железы у человека и 
собак позволяют экстраполировать 
данный метод для диагностики рака 
молочной железы у собак.

A comparative analysis of cytological 
studies of precancerous and malignant 
breast diseases in humans and dogs 
allow to extrapolate this method to 
diagnose breast cancer in dogs.

Актуальность изучения проблемы 
заболеваний молочных желез у собак 
обусловлена неуклонным ростом этой 
патологии во всем мире. Кроме того, рак 
молочной железы относится к наиболее 
распространенным онкологическим за-
болеваниям у этих животных.

С учетом агрессивности лечения, по-
нятна серьезность последствий и оши-
бок в диагностике рака молочной же-
лезы. Поэтому чрезвычайно важен пра-

вильный предоперационный диагноз. 
По мнению Kalin, Suter & Lott-Stolz 
(1985)(4), ретроспективное исследова-
ние биологических свойств опухолей 
молочной железы, ни один из видов ле-
чения (унилатеральная мастэктомия, хи-
миотерапия, овариэктомия и т.д.) не мо-
гут быть проведены до получения мор-
фологического подтверждения диагно-
за. Вместе с тем один из наиболее ин-
формативных простых и дешевых мето-
дов диагностики заболеваний молочной 
железы — цитологический - в ветерина-
рии разработан слабо, что и предопреде-
лило цель нашего исследования.

Цель исследования. Изучить возмож-
ности цитологического метода в предо-
перационной диагностике заболеваний 
молочной железы у собак.

Материалы и методы. Был исследо-
ван цитологический материал, связан-
ный с диагностикой различных заболе-
ваний молочной железы у 22   больных 
животных за 2006-2011 год. Пункцион-
ные исследования были проведены: из 
молочных желез у 7 собак, исследова-
ния лимфатических узлов — у 1 собаки, 
плеврального экссудата — у 2 живот-
ных, другие пункционные исследова-

УДК 576.08:616-006
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ния — в 4 случаях. Отделяемое молоч-
ных желез забиралось у 8 собак (эксфо-
лиативный материал).

Пункцию проводили ветеринарные 
врачи, прошедшие специальную подго-
товку, стандартными методиками. Пре-
параты окрашивали по методике Рома-
новского, изучали их с помощью свето-
вого микроскопа.

Результаты исследования
Цитологическое исследование пока 

используется в ветеринарной клинике 
как чисто случайное  диагностическое 
мероприятие у всех животных с пальпи-
руемой опухолью, опухолевидным обра-
зованием или уплотнением в молочной 
железе.

Нами были проанализированы ци-
тологические данные, которые полу-
чены у больных животных по поводу 
различных воспалительных процессов 
(специфических и неспецифических), 
дисгормональных гиперплазий, добро-
качественных и злокачественных ново-
образований.

Воспалительные процессы в молоч-
ной железе у собак были обнаружены у 
3 собак (14%) с преобладающим возрас-
том от 3 до 7 лет. В цитологических пре-
паратах были обнаружены клеточные 
элементы, характерные для хроническо-
го неспецифического воспалитель-
ного процесса.

Цитограммы не отличались от 
цитограмм различных воспалитель-
ных процессов в других локализа-
циях. 

Олеогранулема диагностирована 
в 4 (18%) случаях. Являясь очагом 
хронического продуктивного воспа-
ления, возникающего на месте не-
кроза жировой ткани нередко после 
травмы, олеогранулема может си-
мулировать рак и служить источни-
ком клинических диагностических 
ошибок. В цитологических препа-
ратах отмечаются клетки, характер-
ные для воспалительной гранулемы, в 
составе которых отмечаются ксантом-
ные клетки. При клинической диффе-
ренциальной диагностике липогранулем 
от рака молочной железы пункционной 
цитологии принадлежит решающее зна-
чение [1, 2].

Дисгормональные процессы состави-
ли большую группу обследованных со-
бак — 5 (25%). В возрастном интерва-
ле от 2 до 5 лет. Кистозно-фиброзная ма-
стопатия отмечена у 4 (18%) животных. 
В цитологическом материале были обна-
ружены клеточные фрагменты эпителия 
выстилки кисты, нередко присутствова-
ли макрофаги, гистиоцитарные элемен-
ты, клетки типа молозивных телец.

Злокачественные опухоли в пункци-
онном материале были диагностирова-
ны у 6 больных животных (25%). У 3 
они были эпителиальными образовани-
ями, у 3 - неэпителиальными.

Основная группа эпителиальных опу-
холей молочной железы была представ-
лена цитограммами железистого строе-
ния, чаще из которых отмечен вариант 
умеренно дифференцированного рака 
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- 3, высоко- и низкодифференцирован-
ные формы наблюдались в 2 и 1 случаях. 
В остальных случаях степень дифферен-
цировки не удалось определить. В цито-
логических препаратах обнаружены не-
многочисленные скопления или боль-
шие комплексы опухолевых клеток, от-
личающихся значительным многообра-
зием, в которых в разной степени выра-
жены признаки злокачественности. При 
определении степени дифференциров-
ки рака учитываются все существую-
щие морфологические признаки злока-
чественности клеток и их способность 
образовывать различные структуры.

Дольковый рак отмечен у 3 боль-
ных. Диагноз долькового рака был уста-
новлен на основании относительно мо-
номорфных опухолевых клеток с четко 
очерченной цитоплазмой, эксцентрич-
но расположенными ядрами, которые 
располагаются по препарату преимуще-
ственно раздельно. Отсутствуют желе-
зистоподобные комплексы, характерные 
для наиболее часто встречаемых раков 
молочной железы.

Особые формы рака молочной желе-
зы были представлены слизистым раком 
в 1 наблюдении, в 1 - медуллярным, у 1- 
тубулярным раком.

Изучая цитологические особенно-
сти раков молочной железы, следует от-
метить, что медуллярные и тубулярные 
раки диагностируются реже, чем доль-
ковые. Дольковый рак клинически про-
текал более благоприятно, имел низкую 
метастатическую активность. Отмеча-

лись хорошие результаты в раннем по-
слеоперационном периоде. Медулляр-
ному раку свойственны диссеминация 
опухолевого процесса по серозным обо-
лочкам, метастазы в регионарные лим-
фатические узлы. Различный прогноз 
диктует необходимость четкого разделе-
ния вариантов рака молочной железы до 
назначения лечения и проведения опера-
тивного вмешательства. Выделение «чи-
стого» долькового и медуллярного рака 
на цитологическом материале. Для «чи-
стого» долькового рака характерен кле-
точный состав, представленный неболь-
шими группами клеток, отличающими-
ся небольшим полиморфизмом ядер. Во 
всех наблюдениях этой группы в после-
дующей гистологии был констатирован 
дольковый рак I степени злокачествен-
ности. В одном из наблюдений медуляр-
ного рака многочисленные клетки име-
ли вакуоли, напоминающие пустоты.

Для медуллярного рака характерно 
наличие в препаратах крупных поли-
морфных опухолевых клеток с частыми 
фигурами митотического деления кле-
ток в сочетании с большим количеством 
лимфоцитов и плазматических клеток. 
Несмотря на резко выраженный поли-
морфизм клеток и высокую митотиче-
скую активность, прогноз при этих опу-
холях лучше, чем при инфильтрирую-
щем протоковом раке [1, 3].

Цитологическая диагностика тубу-
лярного рака молочной железы сложна. 
Он представлен в препаратах своеобраз-
ными однослойными трубочками вы-
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тянутой формы, образованными моно-
морфными кубическими клетками, ко-
торые мало отличаются от неизменен-
ного кубического эпителия молочной 
железы. Для тубулярного рака харак-
терно более благоприятное клиниче-
ское течение.

Злокачественная неэпителиальная 
опухоль была диагностирована у 3 жи-
вотных и была представлена саркомой 
(фибросаркома).

Цитологическая картина характери-
зовалась клетками опухоли фибробла-
стического вида. В связи с выраженны-
ми признаками анаплазии опухоли зло-
качественность данного процесса со-
мнений не вызывала.

Кроме этого, в одном из наблюдений 
цитологически мы констатировали зло-
качественный процесс без уточнения 
гистогенеза опухоли, которая в даль-
нейшем была определен в группу низ-
кодифференцированных аденоген-
ных раков.

Неадекватный материал, где кле-
точный состав отсутствует, а также 
обнаружены элементы крови и жиро-
вые массы, отмечен не был, так как 
при недостаточном материале бра-
лась повторная пункция. Хотя нуж-
но сказать, что  он был недостато-
чен в 21,4% от всех исследованных 
животных, у которых была проведе-
на пункция.  Повторные цитопунк-
ции  поэтому являются необходи-
мым  подспорьем в  подтверждении 
диагноза рак. 

Диагностическая эффективность 
пункционного материала молочной же-
лезы составила 98,8%.

Лимфатические узлы одновремен-
но с обследованием молочной железы 
были пунктированы у 1 больной  со-
баки. Данное исследование имело диа-
гностическую ценность вместе с прове-
дением пункции первичного опухолево-
го образования в молочной железе. Ис-
следования плевральной жидкости про-
ведены у 2 собак, наличие метастатиче-
ского поражения плевры отмечено в 2 
наблюдениях. Опухоль в мягких тканях 
послеоперационного рубца была отме-
чена в 3 наблюдениях.

Рак молочной железы по отделяе-
мому был диагностирован у 3 больных 
животных. Железисто подобные струк-
туры опухоли были обнаружены так-
же в сочетании с макрофагами и гемо-
лизированными эритроцитами. В одном 
из наблюдений комплексы клеток вну-
трипротокового рака были неоднократ-
но обнаружены в отделяемом. Отсут-
ствие в отделяемом опухолевых клеток 
при наличии клинических признаков 
не может служить отрицанием злокаче-
ственного новообразования, так как для 
попадания клеток в секрет необходима 
связь опухоли с протоками и отторже-
ние от нее клеток.

 Диагностическая эффективность от-
деляемого молочной железы, безуслов-
но, ниже, чем пункционная. Тем не ме-
нее, проведение цитологического иссле-
дования секрета молочной железы име-
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ет большое значение, так как его резуль-
таты часто помогают исключить злока-
чественный процесс и установить пра-
вильный диагноз.

Вывод. Цитологические характери-
стики патологического процесса в мо-
лочной железе до начала лечения мо-
жет успешно использоваться для про-
гнозирования непосредственного эф-
фекта воздействия на опухоль, что име-
ет существенное значение для назначе-
ния адекватного лечения и дальнейшего 
ведения больного животного.

Клеточный материал собаки отлича-
ется от человеческого незначительными 
особенностями.чаще в виде уменьше-
ния размеров клеточных структур или 

гипертрофией, что позволяет проводить 
полноценную цитологическую  диагно-
стику  в случае необходимости на боль-
ных животных с использованием  свето-
вого микроскопа.
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Әдеби мәліметтер мен қорғау 
құжаттарының негізінде апплика-
циялар үшін қызыл иектің орауыш-
тарына талдау жүргілген. Тікелей 
өсімдік шикізатынан, оның ішінде 
Гмелин кермегі жапырақтары мен 
басқа да аймақтық өсімдіктерден 
аппликациялар ұсынылған.

На основании литературных ис-
точников и охранных документов 
проводится анализ десневых повязок 
для аппликаций. Предлагаются ап-
пликации непосредственно из расти-
тельного сырья, в том числе листьев 
кермека Гмелина, а также других 
региональных растений. 

On the ground of literature sources 
and patents the analysis of gum 
bandages for the applications was 
made. The applications of the plant 
raw materials including the leaves of 
Limonium gmelini and other regional 
plants were proposed. 

Способы местного лечения заболева-
ний пародонта (гингивитов, пародонто-
за, пародонтита) с помощью аппликаций 
лекарственных веществ на пораженные 
ткани находят широкое применение в 
терапевтической стоматологии. Мест-
ное лечение с помощью аппликаций 
предполагает использование действую-

щих лекарственных веществ (твердых 
или жидких лекарственных форм) и за-
крепляющих повязок, с помощью кото-
рых вещество определенное время удер-
живается на мягких тканях (деснах). 

Препараты растительного происхо-
ждения широко используются для ле-
чения воспалительных заболеваний по-
лости рта – в виде полосканий или ап-
пликаций; в последнем случае требует-
ся изготовление как самого лекарствен-
ного препарата, так и аппликационной 
основы. 

Из повязок в практике нашли исполь-
зование:

1. Быстротвердеющие повязки на 
основе искусственного дентина (Тера-
певтическая стоматология. Учебник / 
Боровский Е.В., Иванов В.С., Макси-
мовский Ю.М., Максимовская Л.Н. / 
Под ред. Е.В. Боровского, Ю.М. Мак-
симовского. – М.: Медицина, 2002. – С. 
428 [1]; Соколовская Е.П. О применении 
быстротвердеющей повязки при лече-
нии пародонтоза // В сб.: Проблемы те-
рапевтической стоматологии. Выпуск 2. 
– Киев: Здоров’я, 1967. – С. 150-152 [2]; 
Новик И.О. Пародонтоз. – Киев, 1964. – 
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С. 224 [3]; а.с. СССР № 833238, 1981, кл. 
А 61 К 6/00).

К недостаткам этого способа отно-
сятся:

1) ограничение использования повя-
зок в основном областью десневых па-
тологических карманов;

2) возможное травмирование мягких 
тканей, которые при пародонтите и па-
родонтозе отличаются повышенной чув-
ствительностью к механическим воз-
действиям;

3) экстемпоральное приготовление 
материала для повязки, негодность при-
готовленного материала для хранения и 
дальнейшего использования;

4) трудоемкость самой процедуры на-
ложения повязки;

5) возможность ее применения толь-
ко после ликвидации острых воспали-
тельных явлений, а также после хирур-
гической обработки тканей пародонта;

6) значительный расход лекарствен-
ных препаратов;

7) отсутствие информации о синер-
гизме действия лекарственных веществ, 
находящихся в составе повязок;

8) дискомфорт в ощущениях, затруд-
нение коммуникации.

2. Покровные повязки в виде нетвер-
деющих паст на основе искусственного 
дентина и окиси цинка (Варава Г.Н. Роль 
лечебных защитных повязок в лечении 
пародонтоза // В сб.: Проблемы тера-
певтической стоматологии. Выпуск 2. – 
Киев: Здоров’я, 1967. – С. 146-148 [4]), 
таганской глины (предварительный па-

тент РК № 10165 от 15.05.2011, бюл. 
№ 5, кл. А 61 К 6/00, Уразалина Т.М.).

Недостатками этого способа явля-
ются:

1) экстемпоральное приготовление 
материала для повязки;

2) применение повязок из искусствен-
ного дентина главным образом после 
хирургических методов лечения мягких 
тканей (кюретажа, гингвоэктомии и т.д.) 
для защиты послеоперационных ран;

3) продолжительное сохранение за-
щитных повязок на деснах (более 2–3 
суток) вызывает мацерацию слизистой 
оболочки и пролежни (Варава Г.Н. Роль 
лечебных защитных повязок в лечении 
пародонтоза // В сб.: Проблемы тера-
певтической стоматологии. Выпуск 2. – 
Киев: Здоров’я, 1967. – С. 146-149 [4]).

4) аппликации на основе глиняных 
повязок рекомендованы на 40 минут, 
что может оказаться недостаточным для 
действия лекарственных веществ.

3. Повязки с помощью адгезивных 
веществ (клеев), в том числе входящих в 
состав комплексных препаратов для ле-
чения заболеваний пародонта – напри-
мер, солкосерил-адгезив (Терапевтиче-
ская стоматология. Учебник / Е.В. Бо-
ровский, В.С. Иванов, Ю.М. Макси-
мовский, Л.Н. Максимовская. Под ред. 
Е.В. Боровского, Ю.М. Максимовско-
го. – М.: Медицина, 2002. – С. 429 [1]), 
а также полимерные пленочные повязки 
как лекарственная форма пролонгиро-
ванного действия, содержащая в своем 
составе действующее вещество; в каче-
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стве полимерной основы использовался 
поливиниловый спирт с поливинилпир-
ролидоном (предварительный патент РК 
№ 5687 от 15.01.98, бюл. №1 Способ ле-
чения пародонтита, Зазулевская Л.Я., 
Байбулова К.К., Садыкова Г.М., Жуба-
нов Б.А., Рухина Л.Б., Шипунова О.В., 
кл. А 61 К 6/00), сополимеры этилена с ви-
нилацетатом (патент США № 4764377), 
карбоксивинильный полимер – сшитый 
полимер акриловой кислоты, сополиме-
ризованный с алкилсахарозой, взятой в 
качестве гелеобразующего агента (па-
тент США № 6365131), мукоадгезивные 
полимеры (патент РФ № 2242963 Муко-
адгезивная композиция для лечения сто-
матологических заболеваний и способ 
ее получения от 27.12.2004, кл. А 61 К 
6/00, А 61 К 31/4164), пленку, выполнен-
ную из гидрофильного и гидрофобного 
слоев (патент РФ № 2166308 Средство 
для лечения воспалительных заболева-
ний от 10.05.2001, кл. А 51 К 6/00, А 61 
К 9/70, А 61 К 33/00).

Недостатками адгезивов и пленок яв-
ляются:

1) значительная себестоимость ряда 
современных адгезивных веществ;

2) возможность мацерации тканей 
под пленкой;

3) возможное удержание части дей-
ствующего вещества в пленке – без от-
дачи тканям;

4) трудоемкость изготовления пленок 
с специальными свойствами.

4. Наложение на вестибулярную по-
верхность десен пластин на основе пче-

линого воска (Апиимпликатор стома-
тологический // Пародонтология. – М., 
1999. – № 1(11). – С. 1–3), желатины 
(предварительный патент РК № 9966 от 
15.03.2001, кл. А 61 К 6/00 Способ ле-
чения воспалительно-деструктивных за-
болеваний пародонта; Зазулевская Л.Я., 
Дамитов С.К., Копбаева М.Т., Шоин-
бекова А.К., Кунанбаева Т.С., Поле-
щук С.В., Токтабаева А.К.), коллагена 
(патент РФ № 2240771 Пародонтальная 
повязка от 27.11.2004, кл. А 61 К 6/00, 
А 61 К 35/74, А 61 К 38/39).

Недостатками таких пластин явля-
ются:

1) значительная продолжительность 
лечения, особенно при использовании 
восковых пластин;

2) риск развития аллергических реак-
ций на продукты пчеловодства или бел-
ки желатины;

3) потеря препарата со слюной при 
рассасывании желатины;

4) значительная себестоимость воска 
и коллагена;

5) значительные трудозатраты на изго-
товление самих пластин и введение в них 
действующего вещества или фактора.

5. Аппликации лекарственных ве-
ществ и их смесей на мягкие ткани под 
парафин (а.с. СССР № 1806731 Способ 
комплексного лечения пародонтита от 
07.04.1993, кл. А 61 К 6/00; а.с. СССР 
№ 1804830 Состав для лечения пародон-
тита от 30.03.1993. кл. А 61 К 6/00; а.с. 
СССР № 1168250 Состав для лечения 
заболеваний пародонта от 23.07.1985, 
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кл. А 61 К 6/00; а.с. СССР № 975014 Спо-
соб лечения пародонтоза от 23.11.1983, 
кл. А 61 К 6/00 ).

Недостатками использования пара-
фина в качестве аппликационной осно-
вы являются:

1) раздражающее действие на ткани 
пародонта;

2) дискомфорт для пациента во время 
аппликации;

3) кратковременность аппликаций;
4) использование только в стомато-

логических учреждениях со значитель-
ными трудозатратами медперсонала, не-
возможность использования самим па-
циентом. 

6. Наложение аппликаций на мяг-
кой мазевой основе – природных жирах 
или синтетических жироподобных ве-
ществах (патент РФ № 2167641 Сред-
ство для лечения заболеваний пародонта 
и десен и способ его приготовления от 
27.05.2001, кл. А 61 К 6/00, А 61 К 7/18, 
А 61 К 35/78). Недостатком этого спосо-
ба аппликаций является малая длитель-
ность, неудобство, возможность быстро-
го вымывания основы и лекарственного 
вещества слюной.

7. Изготовление специальной кап-
пы для помещения в нее лекарствен-
ных веществ для их изоляции от воздей-
ствия слюны (патент РФ № 2195919 от 
10.01.2003 Вещество для лечения забо-
леваний пародонта, кл. А 61 К 6/00, А 61 
К 7/26). Недостатком этого способа ап-
пликаций является себестоимость и тру-
дозатраты на изготовление индивиду-

альной каппы, а также возможность ее 
механически раздражающего действия 
на воспаленные ткани пародонта.

8. Изготовление специального каран-
даша для нанесения лекарственных ве-
ществ на ткани пародонта на основе из 
парафина, вазелинового масла, пентола, 
низкомолекулярного полиэтилена для 
фиксации на деснах и пролонгирован-
ного действия (патент РФ № 2175865 от 
20.11.2001 Карандаш для лечения паро-
донтита, кл. А 61 К 9/02, А 61 К 6/00). 
Недостатком такого карандаша является 
трудоемкость и техническая сложность 
его приготовления, а также возможное 
ограничение высокомолекулярными со-
единениями воздействия лекарственных 
веществ на ткани.

9. Применение ватных и марлевых 
тампонов или основы из производ-
ных целлюлозы, на которые наносит-
ся лекарственное вещество (патент РФ 
№ 2167641 Средство для лечения забо-
леваний пародонта и десен и способ его 
приготовления от 27.05.2001, кл. А 61 К 
6/00, А 61 К 7/18, А 61 К 35/78), марлевых 
салфеток (а.с. СССР № 1680180 Сред-
ство для лечения рецидивирующего аф-
тозного стоматита от 30.09.1991, кл. А 61 
К 6/00). Их недостатками являются:

1) неудобство для пациента;
2) ощущение горького или другого

 неприятного вкуса лекарствен-
ных веществ через ватную или марле-
вую повязку;

3) быстрое смывание лекарственно-
го вещества с тампона слюной;
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4) возможность всасывания и попада-
ния компонентов лекарственных веществ 
в желудок, особенно если попадание 
этого вещества внутрь нежелательно.

Из лекарственных веществ расти-
тельного происхождения и раститель-
ных препаратов для аппликаций ис-
пользуются: хлорофиллипт (препарат 
из листьев эвкалипта); 0,2%-ный рас-
твор сальвина (препарата шалфея) и 
листья шалфея; ромазулан; корневище 
змеевика (горца змеиного); трава зве-
робоя; отвар ромашки; сок подорож-
ника (Терапевтическая стоматология. 
Учебник / Е.В. Боровский, В.С. Ива-
нов, Ю.М. Максимовский, Л.Н. Мак-
симовская. Под ред. Е.В. Боровского, 
Ю.М. Максимовского. – М.: Медицина, 
2002. – С.428-429 [4]), экстракт травы 
чистотела (патент РФ № 2167641 Сред-
ство для лечения заболеваний пародонта 
и десен и способ его приготовления от 
27.05.2001, кл. А 61 К 6/00, А 61 К 7/18, 
А 61 К 35/78), спиртовой раствор густо-
го экстракта мелиссы (предварительный 
патент РК № 10283 Способ лечения па-
родонтита от 15.06.2001, кл. А 61 К 6/00, 
А 61 К 35/78), порошок корня аира (па-
тент РФ № 2322227 от 20.04.2008 Сред-
ство для лечения заболеваний пародон-
та и способ его получения, кл. А 61 К 
6/00, А 61 Р 1/02), сушеница топяная или 
алтейный корень (патент РФ № 2137461 
от 20.09.1999 Состав для лечения забо-
леваний полости рта, кл. А 61 К 6/00, 
А 61 К 7/26), водный экстракт эвкалип-
та и хвойный концентрат (патент РФ 

№ 2201206 от 27.03.2003 Средство для 
лечения заболеваний пародонта, кл. А 
61 К 7/26, А 61 К 6/00), водный и мас-
ляный экстракты ромашки (патенты РФ 
№№ 2201205 от 27.03.2003 Средство 
для лечения заболеваний пародонта, 
кл. А 61 К 7/18, А 61 К 6/00; 2195918 от 
10.01.2003 Вещество для лечения забо-
леваний пародонта, кл. А 61 К 6/00, А 61 
К 7/26), водный экстракт зверобоя (па-
тент РФ № 2200000 от 10.03.2003 Сред-
ство для лечения заболеваний пародон-
та, кл. А 61 К 7/16, А 61 К 6/00).

Запатентованы также сложные ком-
позиции из растительного сырья, кото-
рые предполагается использовать для 
аппликаций на мягкие ткани полости 
рта: состав «Фитодент» для лечения за-
болеваний полости рта и горла (патент 
РФ № 2141817 от 27.11.1999, кл. А 61 К 
7/26, А 61 К 6/00, А 61 К 35/78); лечеб-
ная мазь Белова, которая рекомендована 
также для применения в стоматологии 
(предварительный патент РК № 1038 от 
15.09.94, кл. А 61 К 9/06); средство для 
лечения заболеваний пародонта и слизи-
стой оболочки полости рта «Валеодонт» 
(Патент РФ № 2168979 Средство для ле-
чения заболеваний пародонта и слизи-
стой оболочки полости рта «Валеодонт» 
/Дармограй В.Н., Курякина Н.В., Архи-
пенко А.Ю., Дармограй С.В. – Опубл. 
20.06.2001, кл. А 61 К 7/26, А 61 К 7/18, 
А 61 К 6/00). 

Известен способ местного лечения 
заболеваний пародонта с помощью ап-
пликаций экстракта из кермека Гмелина 
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на мазевой основе на пораженные ткани 
(предварительный патент РК № 14419 
от 15.06.2004 г., кл. А 61 К 35/78, А 61 К 
7/16). Предлагавшееся средство содер-
жит активное начало и вспомогатель-
ные компоненты, причем в качестве ак-
тивного начала содержит субстанцию из 
корней кермека Гмелина (3–5%), а в ка-
честве вспомогательных компонентов – 
нипагин (консервант) и эмульгатор Т-2 – 
сложный эфир стеариновой и пальмити-
новой кислот. 

Растительную субстанцию получают 
двукратной экстракцией измельченных 
корней кермека смесью спирт-вода в со-
отношении 1:1 в течение 5 часов, объе-
диненные экстракты концентрируют в 
вакууме водоструйного насоса, получа-
ют вещество коричневого цвета, раство-
римое в воде, водных спиртах, водном 
ацетоне, нерастворимое в липофильных 
растворителях. Количественное иссле-
дование биологически активного ком-
плекса показало следующие резуль-
таты: средство содержит флавоноиды 
окисленного и восстановленного типов 
(7–14%), дубильные вещества (40–60%), 
углеводы (1–2%), 0,14% аскорбиновой 
кислоты, 2–3% суммы аминокислот.

Приведенный выше краткий обзор 
повязок для аппликаций на мягкие тка-
ни с анализом их достоинств и недостат-
ков показал, что любая десневая повязка 
так или иначе требует трудозатрат и вре-
мени на ее изготовление, что не всегда 
окупается в экономическом плане. Аль-
тернативой всем предлагавшимся повяз-

кам могли бы, по нашему мнению, стать 
повязки из самого растительного сырья, 
которые не требуют специальных затрат 
на их изготовление, содержат природ-
ный комплекс действующих веществ, 
и эти вещества могут постепенно от-
даваться (по градиенту концентрации) 
мягким тканям полости рта. 

В качестве повязок из естественного 
растительного сырья в одном из изобре-
тений предлагались камедь или смесь 
камедей (патент РФ № 2167641 Сред-
ство для лечения заболеваний пародон-
та и десен и способ его приготовления 
от 27.05.2001, кл. А 61 К 6/00, А 61 К 
7/18, А 61 К 35/78). 

Недостатками камеди как основы яв-
ляются:

1) значительная себестоимость и 
сложность заготовки;

2) возможное взаимодействие поли-
сахаридов камеди с лекарственными ве-
ществами.

К тому же автор изобретения предла-
гает использовать камеди плодовых де-
ревьев лишь в качестве аппликацион-
ной основы, а в качестве действующе-
го вещества планировалось примене-
ние густого экстракта травы чистотела, 
то есть требовалось отдельное изготов-
ление действующего вещества и подго-
товка аппликационной основы. 

Непосредственное применение рас-
тительного сырья для аппликаций на 
мягкие ткани полости рта встречает-
ся в некоторых рецептах народной ме-
дицины, упоминаемых в сборнике 
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Н.Н. Уразаевой [5]. Например, свежие 
листья кунжута рекомендовано прикла-
дывать к деснам 3 раза в день на 15–20 
минут при катаральном гингивите. При-
сыпку из измельченных листьев череды 
вводят в зубодесневые карманы, а каши-
цу из сырого корневища кровохлебки и 
свежих листьев мать-и-мачехи исполь-
зуют в виде местных аппликаций при 
заболеваниях десен. В другом сборни-
ке народных рецептов [6] предлагалось 
накладывать на десны при воспалитель-
ных процессах и острой зубной боли ли-
стья конского щавеля, корень подорож-
ника, кусочки сырой свеклы.

Использование кермека Гмелина в 
терапевтической стоматологии, в том 
числе непосредственное использование 
листьев этого растения в качестве осно-
вы для повязок и аппликаций ранее не 
предусматривалось. Хотя спиртовой 
экстракт корней кермека под названи-
ем «Лимонидин» предлагался в каче-
стве одного из компонентов лечебно-
профилактической зубной пасты (Пред-
варительный патент РК № 17331 
Лечебно-профилактическая зубная па-
ста «Лимонидин» / Ибрагимова К.Х., 
Датхаев У.М., Жусупова Г.Е., Байбуло-
ва К.К., Алдашева М.А., Рахимов К.Д., 
Абилов Ж.А. – Опубл. 15.05.2006, бюл. 
№ 5, кл. А 61 К 7/16, А 61 К 35/78, А 61 
Р 1/02. – 3 с.), а также для лечения вос-
палительных заболеваний желудочно-
кишечного тракта (предварительные 
патенты РК №№ 19031 от 15.01.2008, 
17516 от 14.07.2006, 17338 т 15.05.2006).

Авторами статьи предложено исполь-
зовать в качестве аппликаций листья 
произрастающего в степях и полупусты-
нях (в том числе на солончаках) керме-
ка Гмелина, заготовка которых возмож-
на в условиях Северного Казахстана с 
мая по октябрь, применение свежего и 
высушенного сырья эффективно ввиду 
высокого содержания действующих ве-
ществ и их постепенной отдачи мягким 
тканям, экономически целесообразно и 
нетрудоемко, поскольку не требует из-
готовления галеновых и новогаленовых 
препаратов, не имеет побочных негатив-
ных эффектов и не вызывает идиосин-
кразии у пациентов благодаря нейтраль-
ному (солоновато-кислому) вкусу.

Комплексное воздействие раститель-
ного сырья обусловлено содержанием в 
листьях кермека Гмелина веществ клас-
са танинов, а также сапонинов и терпе-
ноидов, гликозидов, флавоноидов, на-
сыщенностью тканей растения солями. 
Оздоровительное действие как отдель-
ных действующих веществ этого рас-
тения, так и их сочетаний разносторон-
нее – вяжущее, антисептическое, био-
стимулирующее, регенерирующее, кро-
воостанавливающее, дегидратирующее, 
кератопластическое. 

Мы можем на основа-
нии испытаний назвать следу-
ющие преимущества приме-
нения аппликаций из листьев кермека.

1) Свежие или сухие листья керме-
ка Гмелина могут быть использованы 
для аппликаций на все мягкие ткани по-
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лости рта (десны, язык, сублингвальное 
пространство), удобны ввиду плоской 
формы, хорошего прилегания.

2) Сбор сырья возможен в течение 5–6 
бесснежных месяцев, растение произ-
растает в северном и северо-восточном 
регионе Казахстана на значительных 
площадях и в больших количествах.

3) Заготовка, хранение и использова-
ние сырья имеют низкую себестоимость.

4) Аппликации могут накладываться 
на длительное время, не мешают во вре-
мя сна, при разговоре, не имеют побоч-
ных эффектов.

5) Листья не имеют запаха, вкус не 
вызывает отвращения при жевании, при 
аппликациях слабо ощутим.

6) Биологически активные вещества 
оказывают комплексное оздоровитель-
ное воздействие на мягкие ткани (вяжу-
щее, антисептическое, биостимулирую-
щее, регенерирующее, кровоостанавли-
вающее, дегидратирующее, кератопла-
стическое), в результате чего хрониче-
ские заболевания пародонта излечива-
ются или переходят в длительную ре-
миссию.

7) Возможно лечение широкого спек-
тра острых и хронических заболеваний 
полости рта (стоматитов, пародонтитов, 
пародонтоза, гингивитов, глосситов, 
острой одонтогенной инфекции, устра-
нение патологической подвижности зу-
бов, травм и ожогов в полости рта и дру-
гих нарушений слизистой оболочки).

8) Экстрактивные вещества керме-
ка не только безопасны при попада-

нии внутрь со слюной, но и оказыва-
ют противовоспалительное действие на 
желудочно-кишечный тракт.

9) Лечение безопасно и нетрудоем-
ко, может осуществляться в домашних 
условиях самими пациентами.

Способ аппликации предлагаемого 
нами растительного сырья на поражен-
ные ткани пародонта заключается в сле-
дующем. Листовые пластинки свежих 
или высушенных листьев кермека осво-
бождаются от грубого черешка, опола-
скиваются проточной водой и наклады-
ваются на пораженные мягкие ткани. На 
десны возможно наложение аппликаций 
как с оральной, так и с вестибулярной 
стороны. Время аппликации для дости-
жения терапевтического эффекта – от 
1 часа до суток. Курс лечения – от 3 до 
10–12 процедур, в зависимости от тяже-
сти заболевания.

Однако, помимо листьев кермека, на 
севере Казахстана можно использовать 
и другие растения, определенные части 
которых могли бы служить как апплика-
ционной основой, так и источником дей-
ствующего вещества. 

Отвар слоевищ пармелии блужда-
ющей уже нашел применение в стома-
тологической практике Казахстана [7]. 
Специалистами кафедры терапевтиче-
ской стоматологии Казахского нацио-
нального медицинского университета 
отвар пармелии использовался для оро-
шения слизистой оболочки десен, про-
мывания пародонтальных карманов, ап-
пликаций и в составе лечебной десневой 



47

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2012

повязки. Заметное улучшение наступало 
уже после первого сеанса лечения пар-
мелией, а длительность лечения по срав-
нению с традиционными схемами уда-
лось сократить в полтора раза. 

Нами рекомендованы аппликации 
не только отвара, но и непосредствен-
но слоевищ пармелии, предваритель-
но промытых проточной водой. Этот 
способ оказался эффективным не толь-
ко для лечения заболеваний пародонта, 
но и для устранения острой зубной боли 
при пульпитах и периодонтитах. 

Хорошие результаты, по нашим на-
блюдениям, дают местные аппликации 
из свежих и высушенных листьев дуба, 
тополя, березы, липы сердцелистной 
(последние отличаются приятным вку-
сом). Они обладают противовоспали-
тельным, антисептическим, эпителизи-
рующим действием, не имеют побочных 
эффектов, могут накладываться на дли-
тельный срок, особенно в ночное время.

Аппликации непосредственно из рас-
тительного сырья не только позволяют 
экономить время и средства на изготов-
ление десневых повязок, но и имеют ряд 
терапевтических преимуществ. При на-
ложении на десны свежих или высушен-
ных листьев растений, кашицы из рас-
тительного сырья происходит наибо-
лее полная отдача биологически актив-
ных веществ растения, их комплексное 
воздействие на ткани пародонта. При 
этом одни вещества будут способство-
вать усвоению других: например, сапо-
нины усиливают процессы всасывания 

других веществ. Водные лекарствен-
ные формы (настои, отвары) не в пол-
ной мере извлекают действующие веще-
ства растений и содержат меньшую их 
долю, чем в самом растительном сырье. 
Спиртовые настойки и экстракты могут 
вызвать ожог мягких тканей, и поэтому 
перед употреблением для полосканий и 
аппликаций требуют разведения водой. 
Кроме того, с аппликационной основы 
действующее вещество быстро смыва-
ется слюной, тогда как смачивание слю-
ной и десневой жидкостью аппликаций 
из растительного сырья будет способ-
ствовать постепенной отдаче действую-
щего вещества тканям.
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Аймақта өсетін дәрілік 
өсімдіктердің қатерлі ісік аурула-
рына қарсы тиімді, үй жағдайында 
қолдануға болатын 20 түрі 
анықталды.

Выявлено более 20 видов регио-
нальных лекарственных растений 
с противоопухолевой эффективно-
стью, которые могут быть исполь-
зованы пациентами и родственни-
ками самостоятельно, в домашних 
условиях.

There were found more than 20 
regional medicine plant species with 
anti-cancer effect which may be 
used by patients and their relatives 
independently in home conditions.

жизнь и стать активными и мудрыми 
советчиками для друзей по несчастью. 
Онкологические заболевания могут 
стать весомым поводом для общения 
с природой, и оно пойдет как самим 
пациентам, так и их родственникам 
только на пользу.

Растения, которые мы рекомендуем 
для самостоятельного применения 
пациентами, безвредны и безопасны; к 
ним можно относиться так же, как и к 
обычным пищевым продуктам. Отвары и 
соки некоторых растений могут служить 
дополнительным источником питания 
для истощенных больных.

В Павлодарской области и в северо-
восточном регионе Казахстана в целом 
мы можем назвать следующие виды 
растений, известные в научной и народной 
медицине как противоопухолевые.

Сабельник болотный растет по 
влажным речным берегам, во влажных 
предгорьях.  Обычен в  горных и 
предгорных южных регионах Казахстана, 
на Алтае, в Казахском Мелкосопочнике. 
Для лекарственных целей используется 
все растение, но все же считается, что 
наибольшую ценность представляют 
корни. Во всех частях растения содержатся 

В  леч ении  о нколо г иче ск их 
заболеваний все большее значение 
п р и о б р е т а ю т  л е к а р с т в е н н ы е 
растения. Многие растения с высокой 
противоопухолевой эффективностью 
произрастают в нашем регионе и 
доступны для самостоятельного сбора 
пациентами и их родственниками. 
Само общение с природой является 
мощным источником физического 
и духовного оздоровления. Многим 
даже тяжелобольным людям удалось 
вылечиться, существенно продлить свою 
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эфирные масла, дубильные вещества, 
флавоноиды, в семенах – жирное масло. 

В народной медицине траву и корни 
сабельника применяют при заболевани-
ях желудка, горла, десен, для лечения ту-
беркулеза, ревматизма и заболеваний су-
ставов. Многие пожилые люди исполь-
зуют сабельник для устранения возраст-
ных изменений в суставах. 

Противораковые свойства сабельника 
известны многим любителям природы. 
Причем препараты сабельника облада-
ют не только лечебными, но и профилак-
тическими свойствами: например, мож-
но в домашних условиях регулярно упо-
треблять сабельник в течение 2-3 недель 
подряд при наличии доброкачественных 
новообразований, наследственной пред-
расположенности к онкологическим за-
болеваниям, постоянных контактах с 
мутагенными и канцерогенными веще-
ствами. Популярны настойки сабельни-
ка на водке, которые перед употреблени-
ем разводят кипяченой водой (1-2 чай-
ных или 1 столовая ложка настойки на 
стакан). Но в любом случае препара-
ты сабельника можно употреблять в те-
чение месяца, а потом обязателен пере-
рыв, так как биологически активные ве-
щества растения могут накапливаться в 
организме и привести к интоксикации.

Чага (березовый гриб) является 
традиционным противораковым на-
родным средством, которое нашло 
широкое применение и в научной 
медицине. Водные настои и отвары 
чаги активно тормозят рост новооб-

разований, применяются также для 
лечения воспалительных заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. 

Подорожник большой в Павлодар-
ской области распространен повсе-
местно, во многих биотопах и населен-
ных пунктах, наряду с другими часто 
встречающимися видами – подорожни-
ком средним, ланцетным и наибольшим. 
Растение часто встречается вдоль до-
рог, его отличительной чертой является 
устойчивость к вытаптыванию.

Листья содержат слизь, дубильные и 
горькие вещества, смолы, каротин, ви-
тамины С и К, белки, олеиновую и ли-
монную кислоты, сапонины, стерины, 
гликозид аукубин, инвертин, алкалоиды, 
плантаговую кислоту, эфирное масло, 
сорбит, маннит, значительное количе-
ство хлорофилла и солей калия. Семена 
содержат до 44% слизи, до 20% жирного 
масла, углевод плантатеозу, олеиновую 
кислоту, сапонины, фитостерины. 

Подорожник занимает одно из наибо-
лее почетных мест как в народной, так 
и в научной медицине. Листья, отвары 
и свежий сок подорожника используют-
ся для лечения ран, заболеваний желуд-
ка (язв, гастритов), воспалительных за-
болеваний полости рта, как отхаркиваю-
щее и легкое слабительное. В литерату-
ре имеются указания, что все части по-
дорожника, особенно семена, содержат 
большое количество фитостеринов и 
даже применяются для лечения беспло-
дия на почве гормональной недостаточ-
ности, а также как противораковое сред-
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ство [1].Он оказывает антимутагенное 
действие при контакте с мутагенными 
и канцерогенными веществами, воздей-
ствии ионизирующих излучений, поэто-
му может быть использован для профи-
лактики новообразований у лиц, рабо-
тающих во вредных производственных 
условиях.

Для лечения опухолей лучше всего 
использовать сок подорожника (приго-
товленный самостоятельно или приоб-
ретенный в аптеке). Можно самостоя-
тельно собрать семена с плодиками (во 
второй половине лета и осенью, вплоть 
до предзимья), хранить их в сухих усло-
виях и употреблять в течение года. Пре-
параты подорожника эффективны про-
тив многих видов опухолей, препятству-
ют распространению метастазов. Осо-
бенно заметный эффект они оказыва-
ют при новообразованиях в легких. При 
этом бактерицидная активность в со-
четании с отхаркивающими свойства-
ми делают подорожник еще и хорошим 
средством для симптоматического ле-
чения рака легких и профилактики со-
путствующих воспалительных заболе-
ваний, усиливающих явления дыхатель-
ной недостаточности.

Зверобой продырявленный в Павло-
дарской области распространен в Ба-
янаульском национальном природном 
парке. Во многих регионах республи-
ки вводится в культуру как лекарствен-
ное растение; его посадка семенами в 
грунт была успешно апробирована от-
дельными павлодарскими садоводами-

любителями (причем на дачных участ-
ках обычно вырастают более крупные 
растения, чем в природных условиях). 

Растение издавна находит примене-
ние для лечения широкого спектра за-
болеваний желудочно-кишечного тракта 
благодаря антисептическим и регенери-
рующим свойствам. В надземной части 
зверобоя содержатся флавоноиды, ру-
тин, кверцитрин и изокверцитрин, эфир-
ное масло, дубильные вещества, антоци-
аны, сапонины, каротин, никотиновая и 
аскорбиновая кислоты, витамин Р, цери-
ловый спирт, холин, алкалоиды, некото-
рые микроэлементы (марганец, цинк). 

Отвар травы зверобоя обладает хоро-
шей противораковой активностью: он 
используется при новообразованиях в 
печени и желудке, злокачественных по-
ражениях кожи.

Длительное применение растения, 
особенно крепких отваров, нежелатель-
но из-за риска возникновения спазмов 
и болей в желудке, явлений острого га-
стрита. При попадании или употребле-
нии внутрь отвары травы зверобоя уве-
личивают чувствительность к солнеч-
ным лучам (о чем недавно появились 
указания в литературе [1]). Поэтому ис-
пользования отваров зверобоя лучше 
избегать перед работой или прогулка-
ми на улице в летнее время, посещени-
ем пляжа. В народной медицине Украи-
ны имеются наблюдения, что длитель-
ное непрерывное (в течение несколь-
ких лет подряд) употребление отваров 
зверобоя приводит к нарушению поло-
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вой функции у мужчин и овариально-
менструального цикла у женщин, явле-
ниям женского гирсутизма (появлению 
бороды и усов). 

Касатик (ирис) аровидный (болот-
ный) является одним из обычных рас-
тений Павлодарской области.  Растет на 
пойменных и суходольных лугах, в сте-
пи с умеренным увлажнением, встреча-
ется на окраинах населенных пунктов и 
дачных участков. Цветет весной и в на-
чале лета (май-июнь), от других видов 
ириса отличается крупными желтыми 
цветками. 

С лечебной целью используют корне-
вище и зеленые листья. Корневище со-
держит дубильные вещества, эфирное 
масло, изофлавоновый гликозид иридин, 
органические кислоты, жирные масла, 
крахмал. В листьях обнаружены пирро-
галлол и виолаксантин (фиолетовый ка-
ротиноидный пигмент). 

Все части ириса обладают вяжущими, 
отхаркивающими, противовоспалитель-
ными, мочегонными, кровоостанавлива-
ющими и глистогонными свойствами. В 
народной медицине отвар и водный на-
стой сушеных корневищ используют 
при поносах, кишечных коликах, брон-
хите, воспалении легких, ангине, забо-
леваниях селезенки, частых поллюци-
ях, стоматитах и гингивитах, нарушении 
менструального цикла, геморрое, для 
остановки патологических маточных 
кровотечений, усиления родовых схва-
ток и потуг. Распаренные листья прикла-
дывают к геморроидальным шишкам, их 

можно также применять для симптома-
тического лечения рака прямой кишки. 
В народной медицине примочки из отва-
ров различных частей касатика считают-
ся эффективным средством при раке мо-
лочной железы.

Пастушья сумка распространена по-
всеместно, зачастую растет как сорное 
и рудеральное растение, осваивая ого-
роды, поля, пустыри, задворки дач и го-
родские дворы и газоны.

С лечебной целью используются все 
части растения, которые содержат угле-
воды (в том числе много олигосахари-
дов – сахароза, сорбоза, лактоза, сор-
бит, маннит, адонит, аминосахароза), ор-
ганические кислоты (щавелевая, яблоч-
ная, винная, протокатеховая), ситосте-
рины, сапонины, алкалоиды, холин, аце-
тилхолин, окситоцин, витамины С, К, 
В2, бета-каротин, кумарины, флавонои-
ды, дубильные вещества. В семенах со-
держатся карденолиды, жирное масло, в 
состав которого входят линолевая, ара-
хидоновая, пальмитиновая, стеариновая 
кислоты.

Традиционно растение используется 
для остановки маточных и других вну-
тренних кровотечений, поносах, повы-
шении артериального давления, как ра-
нозаживляющее и седативное сред-
ство. Препараты травы пастушьей сум-
ки задерживает овуляцию, за счет чего 
может использоваться для регуляции 
овариально-менструального цикла. Ли-
стья употребляют для салатов, супов, 
пюре и других витаминных блюд. 
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Противораковая эффективность па-
стушьей сумки проявляется при лече-
нии рака желудка и кишечника, рака и 
фибромы матки и других злокачествен-
ных новообразований.

Пижма обыкновенная растет в степ-
ных и луговых биотопах, часто встреча-
ется близ жилья и на дачах как сорное 
растение. В большом количестве произ-
растает в Казахском Мелкосопочнике. 

С лечебной целью в научной и народ-
ной медицине используется надземная 
часть растения, которая содержит алка-
лоид танацетин, антрагликозиды, горе-
чи, смолы, дубильные вещества, флаво-
ноиды.

Препараты пижмы обладают анти-
септическим, противовоспалительным, 
противопаразитарным (против амеб, 
лямблий, круглых глистов), инсектицид-
ным, вяжущим, желчегонным, жаропо-
нижающим, потогонным, спазмолити-
ческим свойствами. Они используются 
при различных заболеваниях печени и 
желудочно-кишечного тракта, маточных 
кровотечениях, болях в суставах, судо-
рогах и эпилепсии. 

В качестве противоракового средства 
используется отвар цветочных корзинок 
пижмы: он эффективен при различных 
формах рака кожи. 

Предостережение: употребление 
отваров пижмы внутрь может вы-
звать выкидыши у беременных жен-
щин вследствие сокращения мускула-
туры матки. Употребление пижмы не-
желательно для детей младше 1-2 лет 

вследствие определенной токсичности 
растения.

Подмаренник настоящий и север-
ный в Павлодарской области произрас-
тают повсеместно в пойменных и су-
ходольных лугах, умеренно увлажнен-
ных степных биотопах, в окрестностях 
населенных пунктов и дачных масси-
вов. 

В корнях подмаренника содержат-
ся антрахиноны и другие природные 
фенолы, красящее вещество; в тра-
ве – гликозиды, флавоноиды, лимон-
ная кислота, витамин С, сапонины, ду-
бильные вещества, микроэлементы, в 
семенах – жирное масло (4,7%) и бел-
ки (12,5%). 

Растения обладают желчегонным, 
жаропонижающим, кровоостанавли-
вающим, мочегонным, противовос-
палительным, противопаразитарным 
действием. Свежий сок растения со-
держит фермент, похожий на химо-
зин, способный створаживать моло-
ко (и используется для изготовления 
одного из сортов болгарского сыра). 
Оба вида подмаренника применяются 
для профилактики раннего климакса и 
репродуктивного угасания, регуляции 
овариально-менструального цикла у 
женщин [2].

Противораковые свойства различ-
ных видов подмаренника зафиксирова-
ны в медицине многих народов Евра-
зии. Наиболее часто его рекомендуют 
при злокачественных новообразовани-
ях желудка и кишечника.
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Солодка уральская и голая произ-
растают в Павлодарской области во 
многих открытых ландшафтах – от пой-
менных до степных. С лекарственной и 
технологической целью заготавливают 
корни и корневища солодки и делают это 
либо осенью после цветения (сентябрь-
октябрь), либо рано весной (в апреле). 

В корнях солодки содержатся многие 
простые и сложные углеводы: глюкоза, 
фруктоза, сахароза, мальтоза, крахмал, 
манит, гемицеллюлоза, гликозид ину-
лин, органические кислоты: янтарная, 
фумаровая, лимонная, яблочная, винная, 
дубильные вещества, флавоноиды, выс-
шие жирные кислоты, эфирное масло, в 
состав которого входят альдегиды, спир-
ты, кетоны, стероиды, смолы, фенолкар-
боновые кислоты.

Судя по химическому составу, пре-
параты солодки обладают разносторон-
ней лечебно-профилактической актив-
ностью. Их применяют при заболевани-
ях дыхательных и мочевыводящих пу-
тей, стенокардии, подагре, ревматизме, 
диарее и воспалительных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта. Отмечено 
не только антибактериальное, но и про-
тивовирусное действие солодки. 

Противораковая эффективность пре-
паратов солодки может быть обуслов-
лена ее комплексным оздоровительным 
действием на организм, а, возможно, и 
иммуногенным действием, тормозящим 
рост раковых клеток и новообразований. 

Паслен сладко-горький является 
обычным растением пойменных и дру-

гих увлажненных лугов. Предпочитает 
увлажненные и пресные почвы, не пе-
реносит хлоридную засоленность (как 
и большинство других пасленовых). Ки-
сти его ярко-красных, продолговатых 
ягод, нередко свисающих с деревьев и 
кустарников, знакомы всем.

С лекарственной целью в августе-
сентябре заготавливают стебли, листья, 
плоды. В растении содержатся стерои-
ды, алкалоиды, холестерин, ситостерин, 
стигмастерин, кампестрин, тритерпено-
иды, фенолкарбоновые кислоты, флаво-
ноиды, высшие жирные кислоты, каро-
тиноиды, фосфолипиды. 

Отвары надземных частей паслена 
оказывают отхаркивающее, мочегонное, 
легкое желчегонное и противовоспали-
тельное действие. Их используют при 
заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей, ревматизме, воспалениях суставов, 
подагре, заболеваниях почек, гельмин-
тозах, аменорее, скудных и болезненных 
менструациях, судорогах, депрессии, 
псориазе, чесотке, венерических инфек-
циях. Спиртовая настойка травы облада-
ет противораковым эффектом. 

Растение умеренно ядовито, детям его 
препараты не рекомендуются, взрослым 
назначаются с осторожностью (обычно 
в гомеопатических дозах). Плоды пасле-
на обладают рвотными, слабительными, 
противоглистными свойствами. При он-
кологических заболеваниях препараты 
паслена сладко-горького нужно дозиро-
вать с осторожностью (по 10 капель 10% 
спиртовой или водочной настойки на 
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один прием, по 2-3 раза в день). С уче-
том рвотного действия паслен нельзя ре-
комендовать больным с явлениями тош-
ноты и рвоты. 

Чистотел большой в Павлодарской 
области распространен главным обра-
зом в культурных и полукультурных 
ландшафтах – часто как сорное и руде-
ральное растение. А когда-то, в далекие 
теперь 70-е годы, чистотел был завезен в 
Павлодар четой садоводов-любителей – 
родителями Ольги Владимировны Аве-
рьяновой, учительницы информатики 
школы № 23 г. Павлодара. Легендарные 
лечебные свойства, красота и неприхот-
ливость растения, его веселые желтые 
цветочки, цветущие с весны до глубо-
кой осени, привлекли эту семью люби-
телей природы, которая посадила чисто-
тел сначала возле своего дома в районе 
Телецентра, а затем – на дачном участ-
ке в районе р. Усолка. Акклиматизант 
успешно прижился и стал самостоятель-
но распространяться по городу, а затем 
– по дачным участкам (не без активного 
участия других садоводов, которые хо-
тели развести у себя на даче чистотел). 
Правда, Аверьяновы скромно заметили, 
что, кроме них, в Павлодар и другие на-
селенные пункты Павлодарской обла-
сти чистотел завозили и другие люди, 
гостившие у российских родственни-
ков. А теперь его на задворках дач – це-
лые заросли. Но сорняк он не такой уж 
злостный: легко выпалывается руками 
из рыхлой земли, а вырванные расте-
ния можно высушить на зиму. Эту исто-

рию появления чистотела в нашем го-
роде и регионе рассказала нам учитель-
ница биологии СОШ № 23 г. Павлода-
ра Гульбаршин Айтбековна Оразалина, 
которая и проследила пути его распро-
странения по микрорайонам и окрестно-
стям города.

Растение содержит алкалоиды, орга-
нические кислоты, сапонины, витами-
ны А и С, дубильные вещества, сапони-
ны, фенолкарбоновые кислоты, эфирное 
масло, стерины; семена – жирное масло. 
Основной алкалоид чистотела – хелидо-
нин – по действию отчасти сходен с ал-
калоидом мака морфином: он также об-
ладает обезболивающим действием, но 
не вызывает галлюцинаций и привыка-
ния [2, 3]. 

Традиционно чистотел применялся 
наружно для лечения широкого спектра 
кожных заболеваний – в том числе гриб-
ковых, гнойничковых, онкологических, 
бородавок и кондилом. В последнее вре-
мя все чаще стали рекомендовать упо-
требление чистотела внутрь: для лече-
ния туберкулеза, стенокардии, гиперто-
нии, бронхиальной астмы, полиартрита, 
заболеваний желудка, печени и желчно-
го пузыря, желчекаменной болезни, ал-
лергиях и злокачественных новообразо-
ваниях, но с определенными предосте-
режениями о ядовитости растения. 

При лечении кожных новообразо-
ваний применяется свежий сок, реже– 
отвар или настойка чистотела. Про-
тив онкологических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта хороший 
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эффект (и без явлений интоксикации) 
дает употребление водочной настойки 
чистотела – из расчета 1 чайная ложка 
2-3 раза в день. Такая дозировка прове-
рена нами в течение многих лет, и она 
является безопасной даже для истощен-
ных и ослабленных больных.

Основным предостережением при 
использовании чистотела при употре-
блении внутрь является его токсич-
ность, а также возможная временная по-
теря пациентами вкусовой чувствитель-
ности. Она обусловлена свойствами ал-
калоида хелидонина, который временно 
выключает не только болевую, но и вку-
совую чувствительность. Это состояние 
доставляет человеку большие неудоб-
ства, нередко сильно ухудшает самочув-
ствие и аппетит. Такая потеря вкусовой 
чувствительности наблюдалась нами у 
нескольких лиц 45-55 лет, которые дли-
тельно употребляли препараты чистоте-
ла внутрь. При этом вкус возвращался 
через 5-7 дней после прекращения при-
ема чистотела. 

Крапива двудомная широко распро-
странена как сорное и рудеральное рас-
тение. В Павлодарской области встреча-
ется в пойменных лесах, дачных масси-
вах, многих сельских населенных пун-
ктах с достаточно влажным климатом. 

Надземная часть и особенно листья 
крапивы содержат в большом количе-
стве витамин С, каротин и другие ка-
ротиноиды, хлорофилл, дубильные ве-
щества, органические кислоты, а так-
же эфирное масло, фенолкарбоновые 

кислоты, порфирины, крахмал, флаво-
ноиды, витамины К, Е, РР, всю группу 
В, пантотеновую кислоту, гликозид ур-
гицин, ацетилхолин, гистамин, многие 
микроэлементы. Богаты листья крапи-
вы также растительными белками, за 
счет чего представляют питательную 
ценность и особенно полезны для исто-
щенных больных. 

Традиционно крапива применяется 
в диетическом питании (приготовлении 
витаминных щей, салатов), как проти-
вовоспалительное, ранозаживляющее, 
кровоостанавливающее средство при 
ранениях, внутренних, маточных и ге-
морроидальных кровотечениях, гипо-
витаминозе, атеросклерозе, анемии, га-
стритах и язвах, холецистите, кожных 
заболеваниях, для регуляции менстру-
ального цикла и увеличения молока у 
кормящих женщин. 

В народной медицине против раз-
личных форм рака рекомендуются на-
стои, настойки и отвары корней кра-
пивы. Препараты листьев крапивы ис-
пользуют в качестве тонизирующего 
средства при фиброме матки.

Меры предосторожности: бескон-
трольный прием препаратов крапивы 
нежелателен пожилым людям с повы-
шенной вязкостью и свертываемостью 
крови, лицам, перенесшим инфаркт или 
инсульт, а также при кровотечениях, вы-
званных кистой, полипами, опухолями 
матки. 

Календула, или ноготки лекарствен-
ные, во всех населенных пунктах рас-
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пространены как культивируемое де-
коративное и лекарственное растение. 
Оно неприхотливо и не требует особо-
го ухода. Культурная форма и родствен-
ные дикие виды (распространенные в 
Крыму, Молдове, на Украине) содержат 
в надземных частях флавоноиды, рутин, 
терпеноиды, алкалоиды, стероиды, ку-
марин, дубильные вещества, каротино-
иды, в плодах – эфирное масло. 

Препараты календулы обладают про-
тивовоспалительными, противоопухо-
левыми, иммуностимулирующими, ги-
потензивными свойствами (нормализу-
ют давление за счет мочегонного дей-
ствия). Имеют широкий спектр наруж-
ного применения (при ранах и различ-
ных кожных заболеваниях), а внутрь 
применяют при желудочно-кишечных 
и простудных заболеваниях. Противо-
опухолевое действие препаратов кален-
дулы – как профилактическое, так и те-
рапевтическое. При злокачественных 
новообразованиях рекомендованы сок 
свежей травы и мазь из цветков кален-
дулы на натуральных жирах.

Бадан толстолистный произрастает 
в основном в горных районах Казахста-
на. С лечебной целью и для приготов-
ления напитков используют корневища 
и листья. В листьях и корневищах бада-
на содержатся дубильные вещества (до 
27%), гликозиды берберин и арбутин, 
гидрохинон, аскорбиновая кислота, са-
хара, крахмал. По содержанию природ-
ного фенола арбутина бадан является 
самым богатым в мире растением (до 

22% в корневищах), опережая надзем-
ную часть черники и брусники. Препа-
раты бадана обладают вяжущими, про-
тивовоспалительными, гипотензивны-
ми, успокаивающими, кровоостанавли-
вающими свойствами. Из листьев и кор-
невищ получен препарат, обладающий 
противораковой активностью. Терапев-
тическими и профилактическими свой-
ствами против новообразований обла-
дает чай из листьев бадана, отвары и на-
стои корневищ.

Лопух большой в окрестностях го-
родских и сельских населенных пун-
ктов Павлодарской области произраста-
ет практически повсеместно – как сор-
ное и рудеральное растение. 

Все части растения содержат крах-
мал, смолы, следы эфирного масла (на-
зываемого в косметологии репейным, 
экстракт которого выпускается на мин-
дальном или оливковом масле). Моло-
дые листья обладают антибактериаль-
ным действием.

Корень лопуха применяется как ан-
титоксическое, мочегонное и потогон-
ное средство, он способствует отло-
жению гликогена в печени и показан 
при сахарном диабете. Настой или от-
вар корня используется при гастритах 
и язве желудка, желудочно-кишечном 
кровотечении, желчекаменной болезни, 
ревматизме и подагре, кожных заболе-
ваниях, выпадении волос.

В народной медицине Башкирии ко-
рень лопуха используют как противора-
ковое средство: его трут на терке и упо-
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требляют в больших количествах при 
раке желудка, наружно прикладывают 
при раке кожи. Антитоксический эф-
фект корня лопуха может быть исполь-
зован при химиотерапии и лучевой те-
рапии онкологических больных.

Девясил высокий в Павлодарской об-
ласти начал свое существование как ис-
кусственно культивируемое растение, 
которое разводили садоводы-любители. 
В настоящее время он широко распро-
странился в окрестностях дачных мас-
сивов вокруг областного центра. Хотя 
массовые заросли этого многолетни-
ка встречаются не каждый год: как и у 
большинства многолетних растений, 
корневища девясила периодически «от-
дыхают» в земле. 

В корневищах девясила содержит-
ся до 44% гликозида инулина, обладаю-
щего мощным иммуностимулирующим 
действием, а также сапонины, смолы, 
горечи, дубильные вещества, миристи-
новая, пальмитиновая, уксусная и бен-
зойная кислоты, эфирное (аллантоно-
вое) масло. Надземная часть содержит 
эфирные масла, аскорбиновую кислоту, 
витамин Е, дубильные вещества, лакто-
ны, фумаровую, пропионовую и уксус-
ную кислоты.

Девясил обладает биостимулирую-
щим, противовоспалительным, антисеп-
тическим, мочегонным, желчегонным, 
отхаркивающим, вяжущим, кровооста-
навливающим, спазмолитическим, про-
тивоаллергическим и гипотензивным 
действием. В научной и народной ме-

дицине применяется для лечения широ-
кого спектра заболеваний дыхательных 
путей, печени, желудочно-кишечного 
тракта, как ранозаживляющее и проти-
воглистное средство. Препараты девя-
сила эффективны против злокачествен-
ных и доброкачественных новообразо-
ваний – как за счет противоопухолевого 
действия, так и иммуностимулирующе-
го и оздоровительного эффекта. В на-
родной медицине отвар травы и корней 
рекомендован при злокачественных по-
ражениях кожи, опухолях печени и же-
лудка.

Противопоказаниями для примене-
ния девясила являются обострение за-
болеваний почек и беременность (за 
счет того, что содержащиеся в расте-
нии аллантолактоны обладают некото-
рой токсичностью).

 Лабазник вязолистный широко рас-
пространен в пойме Иртыша, припой-
менных биотопах, в других влажных 
луговых ландшафтах. С лечебной це-
лью используется все растение. Все ча-
сти лабазника содержат дубильные ве-
щества, максимальное содержание ко-
торых приходится на период образова-
ния основных побегов. В надземных ча-
стях растения обнаружено эфирное мас-
ло, в состав которого входят салицило-
вый альдегид, немного гелиотропина, 
ванилина, терпинеола, метиловосали-
цилового эфира, а также свободная са-
лициловая кислота, воск, жиры, расти-
тельные пигменты, флавоноиды, каро-
тиноиды. В корнях содержатся метил-
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салицилат и гликозид гаультерин. Со-
держание природных салициловых кис-
лот (сходных по действию с аспирином) 
обусловливает антисептические, рано-
заживляющие, противовоспалительные 
обезболивающие свойства растения, 
а также его способность снижать вяз-
кость и свертываемость крови. Высу-
шенные цветки используют как сурро-
гат чая. Отвар корней применяется как 
противораковое и общеукрепляющее 
средство. 

Предостережение: при употреблении 
препаратов лабазника рекомендуется 
периодически делать перерывы, чтобы 
избежать кумуляции салицилатов в ор-
ганизме и связанной с этим интоксика-
ции и повышенной кровоточивости. 

Лебеда лоснящаяся является наи-
более обычным сорным растением в 
окрестностях любых населенных пун-
ктов, встречается она и на городских га-
зонах. Растение умеренно солеустойчи-
вое – за счет способности выводить на-
ружу мелкие кристаллики соли. В воен-
ные и послевоенные годы лебеда упо-
треблялась в пищу. Весенние листья ле-
беды используются для приготовления 
салатов, пюре, а также в квашениях и 
маринадах. 

Все части растения содержат сапо-
нины, фенолкарбоновые кислоты, фе-
руловую кислоту, флавоноиды, бетаин. 
Настой и отвар травы в народной меди-
цине Средней Азии используется как 
мочегонное, противовоспалительное и 
кровоостанавливающее средство. Семе-

на обладают рвотным и слабительным 
свойствами. Отвар и сок свежей травы 
используется для лечения злокачествен-
ных опухолей, в том числе ротовой по-
лости и гортани. 

Пармелия блуждающая. Слоеви-
ща различных видов пармелии (наибо-
лее часто встречается в степях Северно-
го Казахстана и используется пармелия 
блуждающая (Parmelia vagans) издавна 
используются как пищевое, оздорови-
тельное, красильное растение. Она не 
только окрашивает ткани, но и исполь-
зуется как источник натурального без-
вредного пищевого красителя для пас-
хальных яиц и кондитерских изделий. 
Известно, что слоевища лишайников 
накапливают много витаминов, мине-
ральных элементов, усвояемых белков и 
углеводов, чем обусловлены питатель-
ные и оздоровительные свойства пар-
мелии. Водные отвары пармелии имеют 
высокую питательную ценность и мо-
гут использоваться для восстановления 
истощенных пациентов.

За счет комплекса биологически ак-
тивных веществ пармелия повышает 
резистентность организма к инфекци-
онным заболеваниям и неблагоприят-
ным факторам (что особенно актуаль-
но в детском и пожилом возрасте). Ли-
шайниковые кислоты являются мощ-
ными природными антибиотиками, не 
оказывающими побочного действия на 
организм. Пармелия эффективно изле-
чивает даже хронические желудочные 
и бронхолегочные заболевания (в том 
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числе силикоз и туберкулез) или пере-
водит в длительную ремиссию, надолго 
улучшая общее состояние человека. В 
Павлодарской области даже были слу-
чаи снятия инвалидности по поводу ту-
беркулеза и силикоза легких после регу-
лярного употребления отвара пармелии 
в течение нескольких месяцев. Личный 
опыт авторов позволяет утверждать, что 
отвар слоевищ пармелии при регуляр-
ном систематическом употреблении эф-
фективен против цирроза печени и гепа-
тита С. Имеется клинически подтверж-
денный опыт использования отвара 
слоевищ пармелии для лечения заболе-
ваний мягких тканей полости рта [4], в 
том числе таких форм пародонтоза, ко-
торые вызывали атрофию костной тка-
ни. 

Противораковые свойства пармелии 
зафиксированы в народной медицине 
и являются предметом активных науч-
ных исследований. Комплекс биологи-
чески активных веществ пармелии тор-
мозит рост новообразований (в том чис-
ле метастазов), увеличивает напряжен-
ность естественного иммунитета, изле-
чивает многие сопутствующие заболе-
вания, помогает преодолевать негатив-
ные последствия химиотерапии и луче-
вой терапии. 

Для достижения наибольшего тера-
певтического и профилактического эф-
фекта лучше готовить достаточно на-
сыщенные водные отвары пармелии 
(до 2 столовых ложек на стакан воды). 
Слоевища пармелии, даже собранные 

в одной местности, могут иметь раз-
ный вкус – безвкусные, слабо-жгучие и 
горькие: ведь лишайники растут годами 
и накапливают в своем составе различ-
ное количество тех или иных веществ. 
Для преодоления отвращения от горько-
го вкуса в отвары пармелии можно до-
бавлять молоко, мед, сахар. Добавление 
1 чайной ложки слоевищ в обычный 
чай не ухудшает его вкуса, но зато су-
щественно увеличивает пользу. Можно 
употреблять сухие молотые слоевища 
пармелии в виде порошка (по 1-2 чай-
ных ложки 3 раза в день), запивая во-
дой.

Аир болотный находит достаточно 
широкое применение как в научной, так 
и в народной медицине. В современной 
фармакопее корневища аира находят 
применение как антисептическое, ра-
нозаживляющее, сокогонное, желчегон-
ное средство, используемое при про-
студных заболеваниях, холециститах, 
гастритах, язвах и кишечных инфекци-
ях, для полоскания рта и горла при ан-
гине и заболеваниях десен [1, 2]. Корне-
вище аира (и в меньшей степени – над-
земная часть) содержат многочислен-
ные биологически активные вещества 
– сапонины, терпеноиды, эфирные мас-
ла и антрагликозиды, которые и обу-
словливают широкое оздоровительное 
применение этого растения.  

Аир излечивает многие заболевания 
желудочно-кишечного тракта, облада-
ет желчегонным и противовоспалитель-
ным действием, а, кроме того, содер-
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жащиеся в нем сапонины эмульгируют 
жиры, способствуя их перевариванию и 
уменьшая неприятные ощущения после 
приема пищи. Регулярная очистка пече-
ни приемом корневищ аира способству-
ет детоксикации организма, улучшению 
всех обменных процессов и общего са-
мочувствия. Эмульгирующие свойства 
корневищ аира могут помочь даже лю-
дям с удаленным желчным пузырем: 
если после жирной пищи выпить в виде 
порошка 1-2 чайных ложки мелко мо-
лотых корневищ аира, то будет достиг-
нуто практически такое же переварива-
ние жиров, как и у человека со здоро-
вой печенью [5]. Усвоение жирораство-
римых витаминов, в том числе кальци-
ферола (витамина D) и ретинола (ви-
тамина А), за счет полноценного вса-
сывания в кишечнике особенно важно 
в пожилом возрасте, при заболевани-
ях опорно-двигательной системы, сни-
жении иммунитета, проблемах со зре-
нием. Препараты аира связывают моче-
кислые соли, что обусловливает их эф-
фективное применение при мочекамен-
ной болезни, подагре, возрастных изме-
нениях суставов.

Прием дорогих лекарств и вита-
минных препаратов лучше всего 
сочетать с употреблением аира (в 
виде отвара или мелко помолото-
го порошка из корневищ): сапони-
ны, содержащиеся в этом растении, 
улучшают всасывание как пищи, 
так и принимаемых перорально ле-
карственных веществ (но следует 

помнить, что усиливается и всасывание 
ядов [6]). 

Противоопухолевое действие аира 
издавна замечено как у славянских, так 
и у тюркских народов. В Сибири кор-
невища аира применяли самостоятель-
но и в составе сборов для лечения за-
пущенных форм рака. Кроме того, как 
будет показано ниже, аир может быть 
использован для симптоматическо-
го лечения онкологических заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, ды-
хательных путей, для детоксикации ор-
ганизма при медикаментозной терапии, 
стимулирования аппетита у истощен-
ных больных.

Звездчатка средняя (мокрица) рас-
пространена в Павлодарской области 
повсеместно. Предпочитает обработан-
ные почвы, является злостным сорня-
ком в цветниках, огородах, на дачных 
участках. Интенсивно разрастается в за-
тененных и влажных местах, при регу-
лярном поливе. В надземной части мо-
крицы содержатся тритерпеновые са-
понины, алкалоиды. С лечебной целью 
используется свежая трава, ее крепкий 
отвар и сок: при различных наружных 
и внутренних воспалительных про-
цессах, травмах, ожогах, для сня-
тия боли при ревматизме и подагре, 
для увеличения количества молока у 
кормящих матерей. 

В народной медицине мокрица ис-
пользуется как средство против до-
брокачественных и злокачественных 
опухолей, геморроидальных шишек, 
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но в основном как наружное сред-
ство.

Облепиха крушиновидная в Пав-
лодарской области распространи-
лась главным образом благодаря ис-
кусственным посадкам и успешно при-
жилась во многих ландшафтах (даже 
легко восстанавливается после обшир-
ных пожаров). Во многих ландшафтах 
севера Казахстана и сопредельных тер-
риторий образует естественные зарос-
ли. Для лечебных целей использует-
ся все растение: плоды, семена, листья, 
кора, но в первую очередь – плоды, яв-
ляющиеся сырьем для получения обле-
пихового масла (которое изготавливают 
как в домашних, так и в заводских усло-
виях).  

Плоды облепихи содержат витамины 
группы В, а также С, Е, Р, К, каротинои-
ды, фолиевую кислоту, холин, кумарин, 
бетаин, фосфолипиды, стерины, тритер-
пеноиды, углеводы (пектины, олигоса-
хариды и полисахариды), циклитол кве-
брахит, органические кислоты (винную, 
лимонную, уксусную, щавелевую), фе-
нолкарбоновые кислоты, флавоноиды, 
лейкоантоцианы, дубильные вещества, 
многие макро- и микроэлементы. Об-
лепиховое масло обладает противовос-
палительным, антисептическим, желче-
гонным, ранозаживляющим, болеутоля-
ющим, общеукрепляющим действием, 
повышает резистентность организма к 
ионизирующим излучениям. В практи-
ке лечения онкологических больных об-
лепиховое масло может быть использо-

вано при лучевых поражениях кожи. У 
него имеется профилактическая проти-
вораковая эффективность: оно приме-
няется при заболеваниях желудка для 
профилактики новообразований. Хоро-
шими радиопротекторными свойства-
ми обладают листья облепихи, в связи 
с чем рекомендовано употребление их 
10-12%-ного водного настоя при луче-
вой терапии.

Большинство вышеперечисленных 
растений с противоопухолевой актив-
ностью практически безвредны и мо-
гут самостоятельно использоваться па-
циентами с различными формами но-
вообразований. Некоторые из растений 
требуют определенной осторожности, 
и мы перечислили необходимые огра-
ничения и противопоказания. Достаточ-
но ядовитый чистотел уже апробирован 
для применения внутрь, и его можно ре-
комендовать для применения в домаш-
них условиях, но в строго рекомендо-
ванных нами дозах.

Противоопухолевой активностью 
обладают и многие виды широко рас-
пространенных ядовитых растений, 
в их числе: белена черная, болиголов 
пятнистый, ветреница белая. Готовить 
из них препараты самостоятельно, в 
домашних условиях мы бы не реко-
мендовали. Приобретенные гомеопа-
тические препараты из ядовитых рас-
тений следует принимать, вниматель-
но изучив инструкцию, в строго пред-
писанных дозировках.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В РЕГУЛЯЦИИ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И ПРО-

ФИЛАКТИКЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН

1Н.Е. Тарасовская, 2Г.К. Есимова, 1А.Б. Раскильдинова
1Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан

2КГКП «ЦП МСП» с. Меновное, г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Авторлардың өздерінің тәжі-
рибелері негізінде әйелдердің 
етеккірі келуі циклін реттеу мен 
патологиялық климаксын түзетуде  
аймақта өсетін жабайы және 
мәдени өсімдіктерді қолдану бойын-
ша нұсқаулықтар беріледі.

На основании собственного опы-
та авторов даются рекоменда-
ции по использованию региональ-
ных дикорастущих и культурных 
растений в регуляции овариально-
менструального цикла и коррекции 
патологического климакса у жен-
щин.

On the ground of the authors’ own 
experience the recommendations on 
the using of regional wild and cultural 
plants for the regulation of ovarian-
menstrual cycle and the correction 
of pathologic climax on women were 
given. 

коррекции ОМЦ в ряде случаев можно 
использовать препараты из региональ-
ных дикорастущих и культурных расте-
ний, которые не менее эффективны, чем 
синтетические лекарственные препара-
ты, и не оказывают побочного действия 
на организм. Другое дело, что не все вра-
чи и любители природы располагают ин-
формацией о казахстанских лекарствен-
ных растениях, которые могут быть ис-
пользованы (по рекомендации гинеколо-
га или самостоятельно) при различных 
нарушениях ОМЦ, особенно в климак-
терическом периоде. Мы провели рабо-
ту по выявлению тех видов растений се-
верных регионов Казахстана, которые 
можно использовать для коррекции мен-
струального цикла и патологического 
климакса, при этом не только использо-
вали известные в литературе сведения, 
но и собственные наблюдения по эффек-
тивности рекомендуемых растений при 
различных нарушениях ОМЦ. 

Можжевельник обыкновенный и ка-
зацкий. В Павлодарской области оба 
вида можжевельников произрастают в 
Баянауле, причем наиболее распростра-
нена стелющаяся форма – можжевель-

Регулярный овариально-менструаль-
ный цикл является важнейшим показа-
телем женского здоровья. Его наруше-
ния часто встречаются у молодых деву-
шек, женщин старше 40 лет (в прекли-
мактерическом периоде), при воспали-
тельных гинекологических заболева-
ниях и гормональных нарушениях. Для 
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ник казацкий. Это растение успешно ис-
пользуется для озеленения во многих 
населенных пунктах Павлодарской об-
ласти, неприхотливо, хотя и отличается 
медленным ростом. 

Плоды можжевельника рекоменду-
ются, главным образом, как антисептик 
при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, простудных заболеваниях и мо-
чегонное средство. При ангине и заболе-
ваниях десен можно рекомендовать по-
лоскания отваром шишкоягод можже-
вельника, а также разжевывание и соса-
ние самих ягод – сухих или хранивших-
ся в сахарном сиропе. Для приготовле-
ния такого сиропа нами рекомендовано 
засыпание незрелых сочных шишкоягод 
сахаром в равном объеме с раститель-
ным сырьем – с расчетом, что ягоды че-
рез несколько дней отдадут сок. Это на-
дежный способ хранения шишкоягод с 
сохранением их биологических свойств. 
Употребление препаратов можжевель-
ника показано при обильных менстру-
ациях, а также при их задержке вслед-
ствие воспалительного процесса.

Применение препаратов можжевель-
ника внутрь противопоказано при обо-
стрении некоторых заболеваний почек 
(особенно нефрозонефритов) [1], а так-
же во время беременности, поскольку 
они вызывают сокращение мускулатуры 
матки и могут вызвать спонтанный вы-
кидыш.

Касатик аровидный (болотный) 
встречается на пойменных и суходоль-
ных лугах, в степи с умеренным увлаж-

нением повсеместно. Цветет весной и в 
начале лета (май-июнь), от других ви-
дов ириса отличается крупными желты-
ми цветками.

С лечебной целью используют корне-
вище, которое содержит дубильные ве-
щества, эфирное масло, изофлавоновый 
гликозид иридин, органические кисло-
ты, жирные масла, крахмал, а также ли-
стья, содержащие антисептическое ве-
щество пирогаллол. 

Растение обладает вяжущими, отхар-
кивающими, противовоспалительными, 
мочегонными, кровоостанавливающими 
и глистогонными свойствами. В народ-
ной медицине отвар и водный настой су-
шеных корневищ используют при воспа-
лительных заболеваниях верхних дыха-
тельных путей и желудочно-кишечного 
тракта, заболеваниях селезенки, юноше-
ских поллюциях, нарушении менстру-
ального цикла, геморрое, для останов-
ки патологических маточных кровотече-
ний.

Барбарис обыкновенный в г. Павло-
даре и других населенных пунктах обла-
сти является интродуцированным расте-
нием, которое успешно прижилось в на-
шем климате и даже успешно восстанав-
ливается после вырубок и пожаров.

Все части растения содержат алкало-
ид берберин. В коре корней обнаруже-
ны алкалоиды оксиакантин, пальмитин, 
моптин, колумтин, ятроррицин, бербер-
рубин, эфирное масло, дубильные веще-
ства, витамины С и Е, каротин, яблочная 
и лимонная кислоты. Ягоды являются 
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источником витаминов и органических 
кислот.

Препараты из всех частей барбариса 
вызывают разжижение желчи, облада-
ют кровоостанавливающими, желчегон-
ными, противовоспалительными свой-
ствами. Настои и отвары из корней и ли-
стьев используют при заболеваниях пе-
чени, почек, желудка, диарее, кишечных 
и маточных кровотечениях, в послеро-
довом периоде. Ягоды являются источ-
ником витаминов.

Предостережение: препараты из коры 
и корней барбариса следует с осторож-
ностью использовать лицам, склон-
ным к образованию тромбов, достиг-
шим пожилого возраста или перенес-
шим острые сосудистые патологии (ин-
фаркт, инсульт) – из-за угрозы повышен-
ной свертываемости крови. 

Пастушья сумка распространена по-
всеместно, зачастую растет как сорное 
и рудеральное растение, осваивая ого-
роды, поля, пустыри, задворки дач и го-
родские дворы и газоны.

С лечебной целью используются все 
части растения, которые содержат угле-
воды (в том числе много олигосахари-
дов – сахароза, сорбоза, лактоза, сор-
бит, маннит, адонит, аминосахароза), ор-
ганические кислоты (щавелевая, яблоч-
ная, винная, протокатеховая), ситосте-
рины, сапонины, алкалоиды, холин, аце-
тилхолин, окситоцин, витамины С, К, 
В2, бета-каротин, кумарины, флавонои-
ды, дубильные вещества. В семенах со-
держатся карденолиды, жирное масло, в 

состав которого входят линолевая, ара-
хидоновая, пальмитиновая, стеариновая 
кислоты.

Традиционно растение используется 
для остановки маточных и других вну-
тренних кровотечений, поносах, повы-
шении артериального давления, как ра-
нозаживляющее и седативное средство. 
Препараты травы пастушьей сумки за-
держивает овуляцию [2], за счет чего 
может использоваться для регуляции 
овариально-менструального цикла. Ли-
стья употребляют для салатов, супов, 
пюре и других витаминных блюд. 

Шиповник коричный и собачий, на-
ряду с другими дикорастущими и куль-
турными плодами, содержащими ком-
плекс витамина С, рутина, галловых 
кислот, укрепляют стенки кровенос-
ных сосудов, уменьшают воспалитель-
ные явления, повышают резистентность 
организма к простудным и инфекцион-
ным заболеваниям, улучшают обмен ве-
ществ в организме. Отвары и сироп ши-
повника профилактически назначаются 
лицам, работающим во вредных услови-
ях труда, а также при передозировке ан-
тикоагулянтов. Эффективны при обиль-
ных менструациях, воспалительных за-
болеваниях женской половой сферы, 
климактерических кровотечениях.

Кровохлебка лекарственная в Пав-
лодарской области повсеместно рас-
пространена на пойменных и сухо-
дольных лугах. Обладает вяжущим, 
противовоспалительным и кровооста-
навливающим действием (что и отра-
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жено в ее русском и латинском назва-
ниях). 

Для лечебных и оздоровительных це-
лей используют надземную и подзем-
ную часть растения: траву с цветами со-
бирают во время цветения, корни и кор-
невища выкапывают поздней осенью, 
по окончании вегетации. Во всех частях 
растения, особенно подземных, содер-
жатся в большом количестве сапонины, 
дубильные вещества (в том числе галло-
танин), эфирное масло, крахмал, вита-
мин С, каротин. Препараты кровохлеб-
ки эффективны при обильных и затяж-
ных менструациях, климактерических и 
других патологических маточных крово-
течениях.

Вероника длиннолистная в пойме Ир-
тыша, припойменных биотопах и хоро-
шо увлажненных суходольных лугах яв-
ляется обычным растением. Сбор тра-
вы возможен с июня по сентябрь, семян 
– осенью.

В научной и народной медицине 
стран СНГ вероника практически не 
употреблялась, ее химический состав 
изучен мало. Известно, что в траве со-
держатся дубильные вещества, горечи, 
флавоноиды, эфирные масла, гликози-
ды аукубин, вероницин, сапонины, сле-
ды алкалоидов, витамины. Однако это 
растение было популярным в народной 
медицине Западной Европы, где оно по-
лучило признание и в официальной фар-
макопее. 

Водный отвар травы вероники обладает 
болеутоляющим, противовоспалитель-

ным, антисептическим, противогриб-
ковым, антитоксическим, крово-
останавливающим, отхаркивающим, ра-
нозаживляющим действием. Его упо-
требляют при широком спектре забо-
леваний дыхательных путей (ларинги-
тах, трахеитах, бронхитах, пневмонии, 
он эффективен также при бронхиальной 
астме и туберкулезе), язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
заболеваниях почек и мочевого пузыря, 
различных кровотечениях (в том числе 
маточных), головной боли. Наружно от-
вар вероники употребляется при фурун-
кулезе, пиодермии, диатезе, экземах, че-
сотке, ожогах, сухости половых органов 
у пожилых женщин. 

Подмаренник настоящий и северный 
в Павлодарской области произрастают 
повсеместно в пойменных и суходоль-
ных лугах, умеренно увлажненных степ-
ных биотопах, в окрестностях населен-
ных пунктов и дачных массивов. 

В корнях подмаренника содержатся 
антрахиноны и другие природные фено-
лы, красящее вещество; в траве – глико-
зиды, флавоноиды, лимонная кислота, 
витамин С, сапонины, дубильные веще-
ства, микроэлементы, в семенах – жир-
ное масло (4,7%) и белки (12,5%). 

Растения обладают желчегонным, жа-
ропонижающим, кровоостанавливаю-
щим, мочегонным, противовоспалитель-
ным, противопаразитарным действием. 
Свежий сок растения содержит фермент, 
похожий на химозин, способный створа-
живать молоко (и используется для изго-
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товления одного из сортов болгарского 
сыра). Оба вида подмаренника применя-
ются для профилактики раннего климак-
са и репродуктивного угасания, регуля-
ции овариально-менструального цикла 
у женщин.

Крапива двудомная широко распро-
странена как сорное и рудеральное рас-
тение. В Павлодарской области встреча-
ется в пойменных лесах, дачных масси-
вах, многих сельских населенных пун-
ктах с достаточно влажным климатом. 

Надземная часть, и особенно листья 
крапивы содержат в большом количе-
стве витамин С, каротин и другие ка-
ротиноиды, хлорофилл, дубильные ве-
щества, органические кислоты (щаве-
левую, янтарную, фумаровую, молоч-
ную, лимонную, хинную), а также эфир-
ное масло, фенолкарбоновые кислоты 
(галловую, кумаровую, кофейную, фе-
руловую), порфирины, крахмал, флаво-
ноиды, витамины К, Е, РР, всю группу 
В, пантотеновую кислоту, гликозид ур-
гицин, ацетилхолин, гистамин, железо, 
марганец, серу, медь, кремний, бор, ни-
кель, титан, кальций, калий. Богаты ли-
стья крапивы также растительными бел-
ками, за счет чего представляют пита-
тельную ценность. 

Традиционно крапива применяет-
ся в диетическом питании (приготовле-
нии витаминных щей, салатов), как про-
тивовоспалительное, ранозаживляю-
щее, кровоостанавливающее средство 
при ранениях, внутренних, маточных и 
геморроидальных кровотечениях, гипо-

витаминозе, атеросклерозе, анемии, га-
стритах и язвах, холецистите, кожных 
заболеваниях, для регуляции менстру-
ального цикла и увеличения молока у 
кормящих женщин. Свежий сок и отвар 
листьев крапивы являются также сред-
ством против витилиго и ранней седи-
ны. Препараты листьев крапивы исполь-
зуют в качестве тонизирующего сред-
ства при фиброме матки.

Меры предосторожности: бескон-
трольный прием препаратов крапивы 
нежелателен пожилым людям с повы-
шенной вязкостью и свертываемостью 
крови, лицам, перенесшим инфаркт или 
инсульт, а также при кровотечениях, вы-
званных кистой, полипами, опухолями 
матки. 

Калина обыкновенная и бульденеж 
в Павлодарской области встречаются 
главным образом в искусственных по-
садках; многие садоводы-любители вы-
ращивают калину на дачах – для декора-
тивных и оздоровительных целей. Пло-
ды используют как источник витаминов, 
противовоспалительное и мочегонное 
средство, для регуляции артериального 
давления, регуляции содержания холе-
стерина и укрепления кровеносных со-
судов. Отвар коры и веточек традици-
онно использовался в русской народной 
медицине при гнойничковых кожных 
заболеваниях (в том числе юношеской 
угревой сыпи). Отвар коры при прие-
ме внутрь оказывает кровоостанавлива-
ющее, болеутоляющее, седативное дей-
ствие, эффективен при болезненных ме-
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сячных и климактерических кровотече-
ниях. 

В коре калины содержится горький 
гликозид вибурнин, смола, крахмал, 
флобафен, фитостерин, дубильные ве-
щества, тритерпеновые сапонины, вита-
мин К, аскорбиновая кислота, каротин, 
микроэлементы, валериановая, изовале-
риановая, пальмитиновая, каприловая 
кислоты. Плоды содержат полисахари-
ды, комплекс водорастворимых витами-
нов, органические кислоты (уксусную, 
муравьиную, изовалериановую, капри-
ловую), инвертный сахар, микроэлемен-
ты (марганец, цинк). Цветки проявляют 
такое же антимикробное действие, как и 
сок свежих ягод. 

Герань луговая является обычным 
растением на увлажненных лугах. В су-
хих окрестностях населенных пунктов 
практически не встречается. В научной 
и народной медицине используется все 
растение. Корни содержат дубильные 
вещества, тритерпеноиды, фенолкарбо-
новые кислоты, флавоноиды, крахмал; 
надземная часть – сапонины, алкалои-
ды, водорастворимые витамины, каро-
тин, дубильные вещества, флавоноиды. 

Отвар и настой растения использу-
ется при бессоннице, лихорадке, пере-
ломах костей, желудочных и простуд-
ных заболеваниях, обильных менстру-
ациях и воспалительных заболеваниях 
женской половой сферы, геморрое, рев-
матизме и подагре, тахикардии и нару-
шениях коронарного кровообращения, 
кишечных инфекциях, чесотке, для мы-

тья головы при появлении очагов облы-
сения (алопеций). Порошок травы упо-
требляли для присыпок и примочек при 
длительно незаживающих ранах, язвах, 
болях в суставах. 

Аистник обыкновенный распростра-
нен на пойменных и суходольных лугах, 
а также в урбанизированных биотопах. 
Его плодики – сухие растрескивающие-
ся семянки – напоминают клюв аиста и 
придают характерный, запоминающий-
ся облик растению. 

С лечебной целью используется над-
земная часть растения, которая содер-
жит дубильные вещества, горечи, смо-
лы, ацетилхолин, каротин, флавоноиды, 
сахара, органические кислоты, витами-
ны С и К. Применяется при внутренних, 
желудочно-кишечных и маточных кро-
вотечениях, обильных менструациях, за-
болеваниях верхних дыхательных путей 
и женской половой сферы, стенокардии, 
метеоризме, диатезе и кожных сыпях.

Щавель конский распространен на 
пойменных и суходольных лугах повсе-
местно. Корни содержат дубильные ве-
щества, органические кислоты, витамин 
К, эфирное масло, смолы, рутин, флаво-
ноиды, микроэлементы, листья и стеб-
ли – органические кислоты, рутин, ка-
ротин, плоды – оксиметилантрахиноны, 
дубильные вещества, цветы – аскорби-
новую кислоту.

Надземная часть, корни и плоды при-
меняются при гипертонии, заболевани-
ях печени, острых кишечных инфекци-
ях, легочных и маточных кровотечени-
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ях, для облегчения дефекации при ге-
моррое и трещинах заднего прохода, на-
ружно – при ожогах, ранах и других на-
рушениях целостности кожного покро-
ва. Корневище и корень, а также над-
земные части обладают легким слаби-
тельным действием за счет стимуля-
ции мускулатуры толстой кишки, одна-
ко в больших дозах оказывает вяжущее 
и противопоносное воздействие. Прием 
препаратов конского щавеля эффекти-
вен при обильных менструациях и кли-
мактерических кровотечениях.

Кермек Гмелина широко распростра-
нен в степной зоне многих регионов Ка-
захстана: неприхотливое растение, спо-
собное расти на уплотненной почве, 
устойчивое к вытаптыванию, выживаю-
щее даже на соленой глине. Лекарствен-
ным и технологическим сырьем являет-
ся все растение: корни, стрелка с цвета-
ми, прикорневая розетка листьев. Заго-
товка растительного сырья на широтах 
Северного Казахстана возможна в тече-
ние 5-6 бесснежных месяцев. Благода-
ря высокому содержанию танинов кер-
мек является промышленным сырьем 
для их получения. 

К сожалению, это ценное растение, 
запасы которого в наших степях значи-
тельны, еще мало используется для ле-
чебных целей, хотя с 2004 г. уже ведет-
ся много работ в этом направлении. Это 
растение начало использоваться для по-
лучения лекарственного сырья (спир-
тового экстракта корня под названием 
«лимонидин» для лечения воспалитель-

ных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (предварительные патенты РК 
№№ 19031 от 15.01.2008, 17516 от 
14.07.2006, 17338 от 15.05.2006), а так-
же для лечения заболеваний пародонта и 
слизистой оболочки полости рта (пред-
варительный патент РК № 14418 от 
2004 г. Средство для лечения заболе-
ваний пародонта, эрозивно-язвенных 
поражений слизистой оболочки по-
лости рта) и в составе лечебно-
профилактической зубной пасты. 

Как народное средство, кермек из-
давна используется при наружных, ле-
гочных, желудочно-кишечных, маточ-
ных кровотечениях. Мы апробировали 
не только прием внутрь, но и спринце-
вание отварами кермека, которые ока-
зались эффективными при климактери-
ческих кровотечениях, воспалительных 
заболеваниях женской половой сферы, 
эрозиях шейки матки. 

Пижма обыкновенная растет в степ-
ных и луговых биотопах, часто встреча-
ется близ жилья и на дачах как сорное 
растение. Иногда разводится с декора-
тивной целью – ее ярко-желтые соцве-
тия выглядят очень эффектно. 

С лечебной целью в научной и народ-
ной медицине используется надземная 
часть растения, которая содержит алка-
лоид танацетин, антрагликозиды, горе-
чи, смолы, дубильные вещества, флаво-
ноиды.

Препараты пижмы обладают анти-
септическим, противовоспалительным, 
противопаразитарным (против амеб, 
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лямблий, круглых глистов), инсекти-
цидным, вяжущим, желчегонным, жа-
ропонижающим, потогонным, спазмо-
литическим свойствами. Они исполь-
зуются при различных заболеваниях 
печени и желудочно-кишечного трак-
та, маточных кровотечениях (в том чис-
ле климактерических и обильных мен-
струациях), болях в суставах, судорогах 
и эпилепсии. Предостережение: употре-
бление отваров пижмы внутрь может 
вызвать выкидыши у беременных жен-
щин вследствие сокращения мускулату-
ры матки. 

Тысячелистник обыкновенный и бла-
городный обладают практически одина-
ковыми лечебными свойствами. Тыся-
челистник обыкновенный цветет в пер-
вой половине лета, то благородный – с 
июля по сентябрь. Тысячелистник бла-
городный отличается менее горьким 
вкусом. В сущности, те любители при-
роды, которые по каким-либо причи-
нам запоздали со сбором тысячелистни-
ка обыкновенного, могут успешно заго-
товить для лечебно-профилактических 
целей траву тысячелистника благо-
родного. Они широко применяются 
в научной и народной медицине при 
желудочно-кишечных, маточных и на-
ружных кровотечениях, заболеваниях 
печени и желудочно-кишечного трак-
та, гипертонической болезни, астени-
ческом состоянии, паразитарных и про-
студных заболеваниях, дискинезии жел-
чевыводящих путей, а также как успо-
каивающее средство. 

В листьях и соцветиях растения со-
держатся эфирное масло, алкалоид 
ахиллеин, антрагликозиды, витамин 
К, сексвитерпены и сексвитерпеновые 
лактоны, полисахариды, дубильные ве-
щества, стерины, сапонины, полисаха-
риды, смолы, органические кислоты, 
каротин, камеди, флавоноиды. 

По нашим наблюдениям, отвар и по-
рошок травы тысячелистника наиболее 
эффективно регулируют интенсивность 
выделений при обильных менструациях 
– за счет гемостатических и сокращаю-
щих свойств, а также снижения кровя-
ного давления. Болезненные менстру-
ации легче переносятся при приеме в 
первые 1-2 дня отваров тысячелистни-
ка, так как растение облает седативны-
ми свойствами.

Его кровоостанавливающее действие 
является разносторонним: отвары тыся-
челистника снижают артериальное дав-
ление, урежают ритм сердечных сокра-
щений, усиливают свертывание крови 
за счет содержания витамина К и ду-
бильных веществ. 

При использовании отваров тыся-
челистника для женщин старше 40 лет 
(для прекращения климактерических 
кровотечений) нужно учесть один важ-
нейший момент, который выгодно от-
личает тысячелистник от большинства 
других кровоостанавливающих расте-
ний. Препараты тысячелистника спо-
собствуют коагуляции только кро-
ви, вытекающей наружу или в полости 
тела, но не увеличивает вязкость крови 
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в кровяном русле и не повышает риск 
образования тромбов. А это значит, что 
тысячелистник безопасен даже для лиц, 
перенесших острые сосудистые пато-
логии (инфаркт, инсульт, транзиторные 
ишемические атаки). 

Девясил высокий в Павлодарской об-
ласти начал свое существование как ис-
кусственно культивируемое растение, 
которое разводили садоводы-любители. 
В настоящее время он широко распро-
странился в окрестностях дачных мас-
сивов вокруг областного центра. Хотя 
массовые заросли этого многолетни-
ка встречаются не каждый год: как и у 
большинства многолетних растений, 
корневища девясила периодически «от-
дыхают» в земле. 

В корневищах девясила содержит-
ся до 44% гликозида инулина, обладаю-
щего мощным иммуностимулирующим 
действием, а также сапонины, смолы, 
горечи, дубильные вещества, миристи-
новая, пальмитиновая, уксусная и бен-
зойная кислоты, эфирное (аллантоно-
вое) масло. Надземная часть содержит 
эфирные масла, аскорбиновую кислоту, 
витамин Е, дубильные вещества, лакто-
ны, фумаровую, пропионовую и уксус-
ную кислоты.

Девясил обладает биостимулирую-
щим, противовоспалительным, анти-
септическим, мочегонным, желчегон-
ным, отхаркивающим, вяжущим, кро-
воостанавливающим, спазмолитиче-
ским, противоаллергическим и гипо-
тензивным действием. В научной и на-

родной медицине применяется для ле-
чения широкого спектра заболеваний 
дыхательных путей, печени, желудочно-
кишечного тракта, как ранозаживляю-
щее и противоглистное средство. 

Мелколепестник канадский в Павло-
дарской области тяготеет к населенным 
пунктам и агроценозам. Злостный сор-
няк, который был когда-то завезен из 
Канады (как свидетельствует название), 
сейчас успешно конкурирует с местны-
ми сорными и рудеральными растения-
ми. 

Траву (вместе со стеблями, листья-
ми, цветками) заготавливают для лекар-
ственных целей в июне-июле. В ней со-
держатся флавоноиды, холин, дубиль-
ные вещества, смолы, витамин С, мно-
гие минеральные элементы, эфирное 
масло, в состав которого входят лимо-
нен, дипентен, терпинеол и альдегиды. 

Настой и отвар травы обладают про-
тивовоспалительными, кровоостанав-
ливающими, вяжущими свойствами, 
их применяют при маточных, легоч-
ных, климактерических, послеродовых, 
желудочно-кишечных, геморроидаль-
ных кровотечениях, циститах, диарее, 
кишечных инфекциях, наружно – при 
лишае, дерматитах, для отращивания 
волос, в Узбекистане – при воспалени-
ях глаз [4].

Шалфей лекарственный издавна из-
вестен противовоспалительными свой-
ствами и широким использованием в 
народной и научной медицине. Этот вид 
шалфея произрастает в южный районах 
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Республики Казахстан, Европе и Среди-
земноморье. В Павлодарской области 
и сопредельных регионах широко рас-
пространен шалфей степной, который 
отличается посредственными лечебны-
ми свойствами. 

В листьях шалфея содержатся эфир-
ные масла, содержащие цинеол, саль-
вин, цедрин, борнеол, камфору, а также 
дубильные вещества, смолы, флавонои-
ды, алкалоиды, урсоловую, олеановую, 
хлорогеновую кислоты, витамин Р, ни-
котиновую кислоту, горечи, уваол, пара-
дифенол, камедь, крахмал, белки. 

Шалфей обладает седативным, анти-
септическим, противовоспалительным, 
вяжущим, кровоостанавливающим, 
желчегонным, мочегонным свойствами. 
Применяется при широком спектре за-
болеваний органов дыхания, для лече-
ния кожных болезней, ран и язв, а также 
в комплексе мероприятий при заболева-
ниях суставов, старческой астении, бо-
лезни Паркинсона. Существенным пре-
достережением использования шалфея 
является беременность, обострение за-
болеваний почек и кормление грудью. У 
кормящих матерей он снижает количе-
ство молока [1, 2], но это растение мо-
жет оказаться полезным для профилак-
тики маститов в конце лактации или в 
тех случаях, когда кормление грудью по 
каким-то причинам противопоказано. 

В последнее время в научной и 
научно-популярной литературе по ле-
карственным растениям все чаще упо-
минаются сведения о позитивном вли-

янии шалфея на деятельность половых 
желез и гормональный фон, особен-
но у женщин. Поэтому его использова-
ние рекомендуют при бесплодии, ран-
нем климаксе, старческих изменениях 
в организме. По нашему мнению, при-
ем препаратов шалфея внутрь можно 
использовать для общего лечения забо-
леваний пародонта у лиц среднего и по-
жилого возраста: восстановление гор-
монального баланса в преклимактери-
ческом и климактерическом периоде бу-
дет оказывать благоприятное влияние 
на обмен веществ и общее оздоровле-
ние организма.

Мята перечная и длиннолистная на-
ходит самое широкое применение как 
пряное и лекарственное растение и как 
сырье для пищевой и парфюмерной про-
мышленности. Эфирное масло мяты, 
содержащее ментол, обладает антисеп-
тическим, сосудорасширяющим, спаз-
молитическим, противовоспалитель-
ным действием. Благодаря этому препа-
раты мяты перечной широко использу-
ются для лечения сердечно-сосудистых 
и воспалительных заболеваний, невро-
зов, бессонницы, болезненных менстру-
аций. Мята быстро прекращает тошно-
ту и приступы рвоты, в том числе транс-
портную тошноту и позывы на рвоту 
при токсикозе беременных. 

Препараты мяты обладают спазмо-
литическим, седативным, желчегон-
ным, сокогонным, противовоспалитель-
ным, сосудорасширяющим действием, 
традиционно используются при бессон-
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нице, судорогах, гипертонии, спазмах 
желудочно-кишечного тракта, застое 
желчи, сердечных неврозах, бронхиаль-
ной астме [1, 2, 3, 4]. Водный отвар или 
настой мяты мы рекомендуем при бо-
лезненных и обильных менструациях, 
сопровождающихся рядом неприятных 
ощущений (боли и тяжесть внизу живо-
та, потеря аппетита, тошнота).

Душица обыкновенная произраста-
ет в предгорных степях и горной мест-
ности. С лечебной целью применя-
ются надземные части растения (ли-
стья, стебли, цветки), которые содержат 
эфирное масло, в состав которого вхо-
дят ароматические спирты, фенолы, ти-
мол, карвакрол, а также сексвитерпены, 
свободные спирты, гаранилацетат, ду-
бильные вещества, флавоноиды, аскор-
биновая кислота. 

Душица широко используется как 
приправа, суррогат чая, средство от 
моли. В лечебных целях отвар душицы 
употребляют при болезнях органов ды-
хания как отхаркивающее, потогонное, 
противовоспалительное средство, а так-
же при неврозах, бессоннице, головной 
боли. В народной медицине Украины 
душицу широко применяли для коррек-
ции телосложения у инфантильных де-
вушек и женщин, регуляции менстру-
ального цикла, лечения женского бес-
плодия.

С учетом того, что душица являет-
ся признанным средством для коррек-
ции женского гормонального баланса, 
мы рекомендуем периодический (с не-

большими перерывами) прием водных 
отваров и настоев этого растения ли-
цам женского пола в преклимактери-
ческом и климактерическом перио-
де. Это оказывает общее омолажива-
ющее воздействие на организм, оздо-
ровительное влияние на все системы 
органов.

Прием душицы во второй половине 
ОМЦ часто провоцирует наступление 
менструации на 1-3 дня раньше обыч-
ного (даже у женщин с регулярным 
овариально-менструальным циклом). 
Чай с душицей нежелательно пить во 
время беременности, так как это рас-
тение вызывает тонические сокраще-
ния матки и может привести к выки-
дышу. 

Мелисса лекарственная в нашем 
регионе в дикой флоре не произрас-
тает. В населенных пунктах Павло-
дарской области она встречается в 
основном в культуре, ежегодно высе-
вается семенами, хотя на заброшен-
ных дачных участках иногда размно-
жается как самосейка и даже как сор-
няк. Растение широко использует-
ся как пряность и ароматическая до-
бавка к напиткам. В лечебных целях 
мелисса традиционно применяется 
для лечения воспалительных заболе-
ваний верхних дыхательных путей, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
снятия стресса, полового и нервно-
го возбуждения, в одном из автор-
ских свидетельств предлагается ис-
пользовать траву мелиссы в качестве 
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лактогонного средства (а.с. СССР 
№ 683747, кл. А 61 К 35/78, 1977 г.). 

Отвары мелиссы можно использо-
вать при слишком обильных и болез-
ненных менструациях, а также в тех 
случаях, когда месячные по каким-то 
причинам начали приходить раньше 
обычного.

Хмель в Казахстане уже много де-
сятков лет выращивается садоводами-
любителями, он также широко распро-
странен в окрестностях населенных 
пунктов как сорное и рудеральное рас-
тение. 

Соплодия содержат горькие веще-
ства (из которых горький гликозид лю-
пулин обладает успокаивающим дей-
ствием), эфирное масло, танины, липи-
ды, смолы, воск, сахара, камедь, алка-
лоид хумулин, флавоноиды, оксикорич-
ные кислоты, гумуленовую и валериа-
новую кислоты. Хмель содержит веще-
ства, обладающие эстрогенной актив-
ностью и сходные по действию с жен-
скими гормонами [2]. Его отвары и на-
стои могут быть использованы для пре-
дотвращения раннего женского климак-
са, а местно, в виде полосканий и оро-
шений, для коррекции деструктивных 
изменений в деснах у женщин среднего 
и пожилого возраста. 

Алоэ издавна разводят как традици-
онное комнатное растение, также ши-
роко применяемое для лечебных целей: 
для лечения нарывов и ран, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, горла, 
верхних дыхательных путей, как имму-

ностимулятор. Сок и кашицу алоэ при-
меняют для лечения мужского и жен-
ского бесплодия, гормональных нару-
шений, раннего угасания репродуктив-
ной функции.

Таким образом, из доступных в 
северо-казахстанском регионе дикора-
стущих и культвируемых растений мы 
можем выделить следующие фарма-
кологические группы по действию на 
овариально-менструальный цикл и про-
филактике патологического климакса.

1. Используемые при задержке мен-
струации (в результате воспалительных 
процессов или гормональных сдвигов), 
которые вызывают менструальные вы-
деления. К числу таких растений мож-
но отнести пижму обыкновенную, мож-
жевельник обыкновенный и казацкий, 
петрушку, душицу. При регулярном ци-
кле препараты этих растений могут вы-
звать менструацию на 1-3 дня раньше 
обычного ввиду усиления сокращений 
матки. Эти растения отличаются абор-
тогенным действием, противопоказа-
ны при беременности, но могут усилить 
схватки при слабой родовой деятельно-
сти. Трава пастушьей сумки, принима-
емая во второй половине ОМЦ (после 
наступления овуляции и особенно за 3-7 
дней до ожидаемого дня менструации) 
может ускорить наступление месяч-
ных. Но прием препаратов этого расте-
ния в первой половине ОМЦ может от-
срочить появление менструальных вы-
делений, поскольку пастушья сумка не-
сколько задерживает овуляцию.
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2. Удлинняющие овариально-
менструальный цикл. Таким свойством 
обладают семена и сок подорожника 
большого (ввиду содержания фитосте-
ринов), мелисса лекарственная (из-за 
влияния на синтез пролактина), трава 
пастушьей сумки, принятая в первой 
половине менструального цикла (по 
причине задержки овуляции). 

3. Прекращающие климактериче-
ские кровотечения и снижающие крово-
потери и интенсивность выделений при 
обильных менструациях. Таким дей-
ствием обладают растения с гемостати-
ческими свойствами или усиливающие 
сокращение миометрия. Из дикорасту-
щих, интродуцированных и культурных 
растений Северного Казахстана выра-
женным гемостатическим действием 
обладают трава аистника и герани луго-
вой, кора и ветки калины, кора и корни 
барбариса, мелколепестник канадский, 
щавель конский, касатик аировидный 
(ирис болотный), корни и плоды ши-
повника, кровохлебка, вероника, крапи-
ва, кермек Гмелина (корни и надземные 
части), девясил высокий, шалфей ле-
карственный, тысячелистник обыкно-
венный, почки и шишки сосны. Стиму-
лирующее влияние на сокращения ми-
ометрия оказывают трава пижмы, пло-
ды можжевельника, трава душицы, сок 
петрушки, надземные части пастушьей 
сумки (последние содержат окситоцин). 

4. Для устранения первичной юно-
шеской аменореи, ановуляторных мен-
струаций и полового инфантилизма де-

вушек можно использовать такие расте-
ния, как подорожник (в виде семян, сока, 
отвара надземной части), алоэ (кашицу и 
свежий сок), астрагал (надземные части), 
шалфей (листья), подмаренники насто-
ящий и северный (трава), душицу (тра-
ва). Наиболее эффективно устраняют 
женский половой инфантилизм препара-
ты душицы: при их регулярном приеме, 
по нашим наблюдениям, устанавливается 
регулярный овариально-менструальный 
цикл, увеличиваются грудные железы, 
формируются жироотложения по жен-
скому типу, преодолевается слишком суб-
тильное телосложение у молодых деву-
шек.

5. Для профилактики раннего климак-
са и связанной с ним аменореи.  Для этой 
цели можно рекомендовать следующие 
доступные в нашем регионе виды расте-
ний: астрагал шерстистоцветковый, по-
дорожник большой, шалфей лекарствен-
ный, сок алоэ, подмаренник настоящий и 
северный, душица обыкновенная, хмель. 
Астрагал содержит токоферолы, препят-
ствующие раннему репродуктивному уга-
санию. Остальные перечисленные расте-
ния богаты фитостеринами, которые яв-
ляются предшественниками стероидных 
половых гормонов. При этом подорож-
ник и сок алоэ в равной мере показаны 
для профилактики менопаузы и андро-
паузы, а такие растения, как хмель и ду-
шица, можно рекомендовать для регуляр-
ного применения с целью профилактики 
репродуктивного угасания только лицам 
женского пола. 



76

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2012

6. При дисменорее (болезненных мен-
струациях) мы рекомендуем принимать 
отвары следующих растений: мята пе-
речная, базилик, тимьян ползучий, тыся-
челистник обыкновенный, полынь горь-
кая, донник лекарственный. Единствен-
ное предостережение: донник являет-
ся антикоагулянтом, и его применение в 
высоких дозах при обильных менструа-
циях может усилить кровотечение. Наи-
более целесообразно, на наш взгляд, за-
варить чай из донника в первый день 
месячных, когда у большинства жен-
щин чаще всего отмечаются неприят-
ные ощущения. Все перечисленные 
растения являются спазмалитиками, за 

счет чего эффективно устраняют боле-
вые ощущения не хуже но-шпы и дру-
гих препаратов. 
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ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО И АНТРО-
ПОГЕННОГО РАВНИННОГО ЛАНДШАФТА 
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Мақалада көпжылдық зерттеу-
лер негізінде Қазақстанның жазық 
дала зонасына геоботаникалық 
және антропогендік факторлардың 
тигізетін әсері көрсетілген.

В работе приведена геоботани-
ческая характеристика природного 
и антропогенного равнинного ланд-
шафта степной зоны Казахстана 
на основе многолетних исследова-
ний.

The article deals with the problem 
of heobotanical characterization 
of natural and anthropological  
plain landscape of the field zone of 
Kazakhstan, based on  many years 
research. 

дамбами и в естественных бессточных 
углублениях скапливаются иногда зна-
чительные объемы водной массы.

Подпочвенная подошва представля-
ет собой спрессованные и окаменев-
шие мелко, земные осадочные структу-
ры - илы, с характерными прожилками 
солей, разделяющими их на пласты-
плиты, что особенно наглядно в есте-
ственных обнажениях, образовавших-
ся по берегам сезонных водотоков и на 
возвышенных точках рельефа. Некото-
рые обнажения вскрывают глины раз-
ных расцветок.

Водная проницаемость «подошвы» 
практически нулевая. И по причине 
естественной волнистой ее поверхно-
сти, прикрытой почвенным слоем мощ-
ностью от 1,5 м до 1,7 м, при отсутствии 
на некоторых замкнутых понижениях 
полного естественного стока, образу-
ются луговины, камышовые мочажины 
и озера. Такова природа возникновения 
естественных водоемов в степной зоне, 
питание которых исключительно по-
верхностное [1].

Почва является производным ре-
зультатом взаимодействия физических 
и биологических компонентов биоге-

Исследуемая территория представля-
ет собой пологие, слабо всхолмленные 
равнины, с редкими сопками и не боль-
шими вытянутыми хребтами, сформи-
рованными двумя-тремя рядом стоя-
щими сопками, не тектонического про-
исхождения, с перепадами высот 30-40 
метров на 2-4 километра линейного рас-
стояния поперёк ландшафтных волн и 
10 метров на 10-12 километров линей-
ного расстояния. В понижениях полого-
го рельефа - редкие балки, представля-
ющие собой русла весенних водотоков 
таявшего снега, где за искусственными 
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оценоза и времени. Интенсивность по-
чвообразовательного процесса прямо 
пропорциональна количественным 
факторам климата и конкретного био-
геоценоза.

На исследованных территориях сте-
пей мощность почвенного слоя коле-
блется от нуля, на вершинах выделяю-
щихся в ландшафте сопок, сложенных 
из окаменелых, мелкоземных осадочных 
структур (илов), до 1,7 м на дне пониже-
ний ландшафта. Очевидно, что такой по-
чвенный слой сформировался на пони-
женных частях ландшафта за счет боль-
шего увлажнения этих участков сточны-
ми поверхностными водами, в период 
весеннего таяния снегов и сноса с бор-
тов пологих долин, менее увлажненных 
и быстрее высыхающих частиц почвы и 
сухих органических остатков.

Ненарушенный почвенный слой и 
растительность лугового характера соз-
дают условия для сохранения увлажнен-
ной среды в течение всего лета и под 
жарким степным солнцем 51 градуса се-
верной широты в этих условиях развива-
ются луговые ассоциации, которые име-
ют ленточную форму - по форме долины 
или круглую по форме озер или просто 
бессточных котловин (депрессий).

В зависимости от площади водосбор-
ного бассейна снеговых вод в депресси-
ях ландшафта может собираться боль-
шее количество влаги, чем необходи-
мо для развития луговых ассоциаций, 
и тогда здесь образуются мочажины с 
осоково-пырейно-тростниковыми фи-

тоценозами, в которых влага может со-
храняться до августа месяца и более. 
Если площадь таких фитоценозов более 
3-4 га, то они имеют значение как гнез-
довые стации и стации укрытий и от-
дыха для всего животного населения 
окрестных степей.

Склоны и вершины пологих возвы-
шенностей заняты степными ассоциа-
циями, сменяющими друг друга в зави-
симости от мощности почвенного слоя 
и длительности времени, в течение ко-
торого может сохраняться увлажнение. 
Эдификаторами не нарушенных степ-
ных ассоциаций являются ковыль и тип-
чак. Типчак занимает малопочвенные 
территории, характерные для возвышен-
ностей и их склонов. (Замечено, что тип-
чак начинает вегитировать в некоторые 
засушливые годы во второй половине 
лета, когда выпадают осадки.)

Общую флористическую картину 
степной зоны, распределение раститель-
ных ассоциаций по территории (эколо-
гический ряд) и расчет их площадей це-
лесообразно проиллюстрировать описа-
нием, характерным для всего равнинно-
го ландшафтно-флористического степ-
ного района: малопочвенные участ-
ки территории не распаханы и заняты 
естественными для степной подзоны 
(по предложенной классификации степ-
ной зоны) фитоценозами - на вершинах 
и части верхних экспозиций ландшафт-
ного повышения типчаковыми ассоциа-
циями, в которых вегетация типчака мо-
жет задерживаться до начала выпадения 
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осадков и начинаться не с весны, а с кон-
ца лета или осенью. Истинное покрытие 
этой группы фитоценозов - 25-30 %, про-
ективное - 40 %. В сложении типчаковой 
растительной ассоциации участвуют: 
Карагана низкая, эфедра и лишайник 
рода Цетрария. Эдификатором является 
типчак. Ниже, где почвенный слой до-
стигает 10 и более сантиметров и спосо-
бен сохранять весеннюю влагу, хотя бы 

2 м
 от уровня 0,0 

0,5 м     0,2 м

ширина 4-6 м ширина0,5м

Обозначения: ширина 1 м

- Кустарниково-травянной, луговой (Uliginoso-herbosum)
- Ковыльно-разнотравно- пырейный фитоценоз

- Ковыльный фитоценоз
- Типчаково-ковыльный 

- Ковыльно-типтипчаковый 

V – Типчаковый фитоценоз

ным покрытием 100%, формирующим 
сплошной войлок, с 4-6 видами широко-
лиственных трав с обилием Sol-1 (пред-
ставленных по одному экземпляру на 
каждый квадратный метр).

Далее, если территория не распахана, 
то происходит смена фитоценоза (рас-

на непродолжительный отрезок време-
ни, особенно на северных экспозициях, 
появляется ковыль и ассоциация при-
обретает характер лишайниково-
ковыльно-типчаковый с истин-
ным покрытием до 40 % и про-
ективным покрытием до 60 % с 

участием караганы низкой и эфе-
дры [1] .

При дальнейшем движении 
вниз по склону формируется ассо-
циация: типчаково-ковыльная + ли-
шайник, с участием разнотравья - 1 
экземпляр на 1 кв.м. и проективным 
покрытием до 70%, сменяющая-
ся разнотравно-ковыльной с истин-
ным покрытием до 80% и проектив-
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тительной ассоциации) на ковыльно-
солодковый + широколиственное раз-
нотравье и солодково-пырейный + ши-
роколиственное разнотравье - на выров-
ненном дне лощины или долины с ку-
старником, чаще Spirea, представляю-
щим одиночно стоящие кусты, или ку-
сты образующие заросли площадью 
2-8 м2 или без кустарника.

Ближе к водоему, на низменных ча-
стях рельефа, который периодически 
может затапливаться в годы с большим 
количеством зимних осадков, сформи-
ровались ассоциации на переувлажнен-
ных и увлажненных почвах: пырейно-
осоковые + редкое высокостебельное 
разнотравье иногда с редким кустар-
ником родов Salix, Rosa, Spirea, не об-
разующим зарослей, переходящим в 
осоково-тростниковые заросли, зани-
мающие пониженные территории во-
круг водоемов и формирующие типы за-
растания самих водоемов: бордюрный и 
смешанный бордюрно - займищный.

Ещё более выразительно можно пред-
ставить чередование растительных ассо-
циаций на примерах и схемах, сделан-
ных в микрорельефах - в понижениях 
от общего уровня ровного участка тип-
чаковой степи. Понижение от общего 
уровня рельефа степи до 1 метра любой 
формы - круглой выемки, извилисто-
го, траншейного типа понижения, есте-
ственного характера, с естественным че-
редованием почвенных горизонтов из-
меняет условия увлажнения с начала та-
яния снега и, очевидно, по фитоценозам 

занимающим такие микрорельефы, что 
условия увлажнения сохраняются даже 
при отсутствии осадков на протяжении 
2,5-3 месяцев.

1. Извилистое, траншейного типа 
углубление шириной до 4-6 метров и 
длиной 120 метров с максимальным 
углублением от общего уровня ров-
ной степи на 90 см, с ровным, плоским 
дном, покрытым кустарниками рода 
Spirea, Rosa - одиночно стоящими, не 
образующими зарослей и средней загу-
щенности, создающих защитные усло-
вия площадью до 20 м2. Между кустар-
ником - травостой из солодки, конского 
щавеля, подмаренника, лабазника узко-
листного, пырея. На пологих склонах 
углубления, с уменьшением высоты до 
0,5 - 0,4 метра исчезают солодка ураль-
ская и кустарники, полосу шириной в 1 
метр занимает ковыльно-разнотравно-
пырейный фитоценоз.

При дальнейшем подъеме по скло-
ну углубления, на высоте 0,5-0,2 м. 
ниже общего уровня степи, полосой 0,5 
метра сформировался ковыльный фито-
ценоз, который переходит на высоте 0,2 - 
0,0 м., т. е. уже на уровне общего степно-
го ландшафта, в типчаково-ковыльный и 
на удалении от края углубления на 2 ме-
тра меняется ковыльно-типчаковым фи-
тоценозом, а в 5 метрах от края выем-
ки - типчаковый фитоценоз с полынью 
во втором ярусе и лишайником рода 
Cetraria в третьем.

2. В общем-то, ровная степь с есте-
ственными, слабозаметными волнами 
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поверхности. В круглых понижениях 
собираются, как в мелкой «тарелке», та-
лые воды с водосборного бассейна от 1 
до 2-3 га на разных пробных площадях. 
Дно такой «тарелки» занято луговыми 
фитоценозами в окружении типчаково-
ковыльной, ковыльно-типчаковой и 
типчаковой ассоциаций, сменяющими 
друг друга, в перечисленной последова-
тельности, концентрическими полоса-
ми шириной до 7-10 метров каждая.

Луговой (суходольный) фитоценоз 
общей площадью от 0,4 до 0,7 га на 
разных пробных площадках характе-
ризуется редкими кустами Spirea (зна-
чит - одиноко стоящими) и средней сте-
пени загущенности (значит - образую-
щие заросли площадью 6-8 м2, что име-
ет значение для характеристики защит-
ных условий и оценки кормовой базы 
некоторых видов животных), солодкой, 
лабазником, в нижнем ярусе которого 
присутствует типчак.

Описанный кустарниково-разно-
травный фитоценоз окружен лугово-
ковыльным (богато-разнотравно-
ковыльным) + полынно-луковым с ли-
шайником Cetraria, в третьем ярусе, фи-
тоценозом, который сменяется на более 
высоком и сухом уровне лишайниково-
эфедрово-полынно-типчаковым + лук + 
круглостебельное разнотравье с плот-
ностью - 1 растение на 1-2 м2 и истин-
ным покрытием 35 %, проективным по-
крытием 80% [2].

Преобладающим по площади типом 
растительности на исследуемых терри-

ториях является «антропогенная фло-
ра», которая обладает своими харак-
теристиками, довлеющими над есте-
ственной зональной растительностью 
до такой степени, что следует говорить 
о том, в какой степени природные объ-
екты с их экологическими факторами, 
обеспечивающими нормальное воспро-
изводство и существование диких жи-
вотных, вписываются и сосуществуют с 
антропогенной флористической зоной. 
Подавляюще большие площади антро-
погенной и антропогенно - трансфор-
мированной растительности (зерновые 
посевы, пастбища и залежь) дают осно-
вание говорить об антропогенной фло-
ристической подзоне.

Основными характеристиками ан-
тропогенной флористической подзо-
ны в пределах равнинной ландшафтно-
флористической степной зоны могут 
быть названы: агроценозы, представ-
ляющие собою внесенную извне расти-
тельность со своими циклами биологи-
ческого развития, подавляюще большие 
однородные площади агроценозов, в ко-
торые вкраплены сравнительно неболь-
шими природными объектами все дру-
гие типы мест обитания животных се-
зонное или постоянное, для некоторых 
видов животных обилие кормовой базы 
в условиях отсутствия или очень низ-
кого класса защитных условий на кор-
мовых стациях, территории, непригод-
ные для гнездовых и выводковых ста-
ций всех видов животных, что являет-
ся основным сдерживающим факто-
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ром в оптимизации численности насе-
ления некоторых ценных видов диких 
животных в соответствии с обеспечен-
ностью кормовыми ресурсами. Забро-
шенные пахотные земли, заросшие сор-
няками и высокотравьем (залежь), с на-
чинающим кое-где восстанавливаться 
естественным растительным покровом 
(через 13-15 лет) так же относятся к ан-
тропогенной флористической подзоне, 
характеризуются преобладанием есте-
ственных сукцессионных процессов 
и представляют собой антропогенно - 
трансформированную растительность. 
На залежах сформировался фитоценоз: 
ромашково-полынный + куртины дон-
ника, тысячелистника, житняка + по-
вилика. Отдельными редкими курти-
нами заросли осота. Максимальная 
высота растений - до 70 см. Истинное 
покрытие от 30 до 70% в куртинах. 
Непролазных зарослей не образует. 
Большое количество стоящих прошло-
годних сухих стеблей. Такие площади 
занимают от 0,74 до 23,6% от общей 
площадей территории, а в среднем на 
обследованной территории 13%. Хотя, 
последние 2 года залежь активно во-
влекается в севооборот и площади ее 
сокращаются.

К антропогенным типам раститель-
ных ассоциаций следует отнести и ле-
сополосы, которые имеют защитно-
гнездовой статус, если посажены загу-
щенными лентами шириною не менее 
50 метров.

Перечисленные типы мест обитания 
не имеют абсолютной самодостаточно-
сти для обитающих здесь животных по 
причине однородности их на больших 
площадях. Гнездовые и выводковые 
стации привязаны к территориям, соче-
тающим в себе на ограниченной площа-
ди два - три флористических типа, об-
ладающих кормовыми и защитными ка-
чествами, с микрорельефом, формиру-
ющим защитные и гнездовые условия.

Правильно поставленный акцент в 
описании растительности и ландшаф-
та территории является описанием его 
кормовых ресурсов и защитных усло-
вий для животного мира.

Численность вида в естественных 
условиях обитания и процент приро-
ста популяций на территории является 
характеристикой суммы экологических 
факторов биогеоценоза, являющегося 
местом обитания диких животных.

Защитные условия применитель-
но к конкретному виду, обитающему 

Распределение по территории микроландшафта растительных ассоциаций в 
зависимости от величины увлажнения и способности почвы сохранять влагу.
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на территории, снижаются по причине
небольших площадей. Концентрация 
на таких территориях животного насе-
ления степной зоны сводит на нет за-
щитные качества и приводит к низкому 
проценту прироста популяций и сниже-
нию класса бонитета мест обитания жи-
вотных. На фоне ситуации, сложившей-
ся в антропогенных ландшафтах, про-
сматривается задача егерской службы: 
компенсировать недостаток защитных 
условий естественного характера с це-
лью создания условий для выживания 
и нормального воспроизводства видов, 
наиболее желательных для охотничьего 
хозяйства и рекреации. Исходя из это-
го, задачу егерской службы можно кон-
кретизировать в двух взаимосвязанных 
пунктах:

1. Охрана мест обитания и живот-
ных егерского участка методом контро-
ля за действием организаций, охотников 
и населения.

2. Систематическая промысловая ра-
бота в зимний период с целью сокраще-
ния численности мелких и средних по 
размерам хищников.

3. Создание защитных ремиз.

Егерскую службу при правильной 
организации ее работы на территории 
охотничьего хозяйства следует рассма-
тривать как элемент (экологический 
фактор) улучшения качества мест оби-
тания наиболее желательных для хозяй-
ства видов животных.

Для того, чтобы егерская служба на 
территории хозяйства в полной мере со-
ответствовала дополнительному эколо-
гическому фактору, егерей следует спе-
циально готовить на непродолжитель-
ных курсах в соответствии с тремя из-
ложенными выше задачами.

К антропогенной флористической 
зоне относятся лесные и кустарниковые 
защитные полосы вдоль дорог, по бере-
гам водоемов и на иных территориях, 
а также околицы населенных пунктов. 
Этот тип местообитания целесообразно 
выделять в резерваты для наиболее цен-
ных охотничьих животных.
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ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
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Павлодарский государственный педагогический институт, 

г. Павлодар, Казахстан

Бұл жұмыста дала зонасының 
типологиясын әзірлеуге қадам жа-
салып, жабайы жануарлардың 
тіршілік ету жағдайларын және 
тіршілік ету орындары бойын-
ша таралуын түзетін негізгі 
экологиялық факторларға сиатта-
ма берілген.

В данной работе сделана попыт-
ка разработки типологии степной 
зоны, дана характеристика основ-
ных экологических факторов, фор-
мирующих условия обитания диких 
животных и распределение их по 
типам местообитания.

The article is represented the try 
of the working out the typology of the 
field zone. The characterization of the 
main ecological factors is given, which 
form the conditions of the living of the 
wild animals and their division by their 
types of the living places.   

В основу исследований были поло-
жены общепринятые методики по учету 
численности диких животных. 

В процессе исследований выясня-
лось распределение диких животных 
по типам мест обитания. Проводились 
исследования по биологии животных 
степной зоны. При этом изначально 
была поставлена задача - не привлекать 
сведения из литературных источников 
и зафиксировать то состояние популя-
ций и их биологию, которое характерно 
для 2004-2006 годов. Такой подход дол-
жен дать материалы для сравнительно-
го анализа видового состава и состоя-
ния популяций в обследованных райо-
нах через промежутки лет - 10, 20, 50.

В процессе исследований на террито-
рии степной зоны было выявлено несо-
ответствие рекомендуемой типологии 
действительному ее отношению к жи-
вотному миру, к характеристике их мест 
обитания. Невозможно сельскохозяй-
ственную типологию перенести на ти-
пологическую характеристику мест 
обитания диких животных, точно так-
же как лесохозяйственная типология 
не укладывается в характеристику мест 
обитания диких животных.

В основу настоящей работы положе-
ны собственные исследования на тер-
ритории степной зоны Акмолинской и 
Павлодарской областей Казахстана. Ис-
следования проводились с осени 2001 
года на территории Баянаульского рай-
она Павлодарской области и приобрели 
системный характер в 2004-2006 годах 
на территории степных районов Акмо-
линской области [1].
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В данной работе сделана попытка 
разработки типологии степной зоны, 
дана характеристика основных экологи-
ческих факторов, формирующих усло-
вия обитания диких животных и рас-
пределение их по типам мест обитания.

Мы считаем неправильным утверж-
дение выделенных типов мест обита-
ния диких животных, как какой-то ста-
бильной структуры. В иных ландшаф-
тах тип может иметь совершенно иные 
характеристики, которые должны рас-
крываться в процессе комплексных ис-
следований территории. В процессе об-
учения студентов биологических спе-
циальностей необходимо давать только 
основные принципы, лежащие в осно-
ве выделения типов мест обитания 
сформулированные ещё Г.Ф. Морозо-
вым и В.Н. Сукачёвым в конце XIX и в 
начале XX столетий. Выделенные типы 
должны приводиться, как примеры при-
менения этих принципов в практике 
комплексного и регулярного по годам 
исследования (мониторинга) природ-
ных объектов. 

Правильно поставленный акцент 
при описании типов мест обитания ди-
ких животных дает полное представ-
ление о кормовых и защитных услови-
ях территорий степной зоны, а правиль-
но рассчитанные площади фитоценозов 
позволяют использовать метод экстра-
поляции для расчетов абсолютной чис-
ленности конкретных видов животных 
на больших территориях, не охвачен-
ных учетными работами.

На территории Казахстана до насто-
ящего времени действуют «Методиче-
ские указания по проведению внутри-
хозяйственного охотоустройства в Ка-
захской ССР» от 1991 года, где абсо-
лютно не верно дается классификация 
степных биогеоценозов и их типология, 
а значит, неверно определяются площа-
ди типов мест обитания и даётся невер-
ная их оценка в соответствии с их дей-
ствительным качественным по отноше-
нию к каждому виду.

Названые «Методические указания» 
и институт зоологии Министерства об-
разования и науки РК предлагают 16 ти-
пов охотничьих угодий, из них лесных 
типов - 9, не лесных - 7:

1. Хвойный лес
2. Лиственный лес
3. Смешанный лес
4. Пойменный лес
5. Тугайный лес
6. Плодовые насаждения
7. Саксаульники
8. Кустарники
9. Арчевники
10. Пашни
11. Сенокосы
12. Пастбища
13. Скалы
14. Ледники
15. Водоемы (озера, реки, водохрани-

лища)
16. Прочие земли [2].
Авторы «Методических указаний» 

пишут: «10.2. Основанием для выделе-
ния различных типов охотничьих уго-
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дий послужили растительные ассоци-
ации, присущие территории Казахста-
на», и далее «... основанием для выделе-
ния типа охотничьих угодий были при-
няты... для открытых территорий - по-
ложение в рельефе местности и состав 
травостоя» [2].

Институт зоологии Министерства об-
разования и науки РК продекларировал:-
«основанием для выделения различных 
типов охотничьих угодий послужило их 
географическое положение и раститель-
ные ассоциации» [2].

С изложенными принципами выде-
ления типов нужно согласиться, но этим 
принципам, изложенным указанными 
авторами, совершенно не соответству-
ют рекомендуемые типы мест обитания 
животных, так как, например, пастбища 
и сенокосы - это экологические факто-
ры на локальных территориях, а не ре-
льеф и не растительные ассоциации.

При этом можно догадываться, так 
как содержание типов не раскрывает-
ся, что сеянные травы относятся к типу 
«пашни» или «залежи», а к типу «сено-
косы» относятся фитоценозы, занятые 
естественным луговым разнотравьем, 
даже если занимают ландшафтные не-
удобицы, на которых невозможно про-
водить сенокосные работы. А может 
быть всё иначе.

К пастбищам отнесены все террито-
рии, которые не заняты пашнями, насе-
ленными пунктами и другими перечис-
ленными типами - то есть степные про-
странства, занятые естественными зо-

нальными фитоценозами. В связи с этим 
в настоящей работе приводится пример 
метода изучения территорий, которые 
используются в качестве «выпасов» с 
целью сопоставления полученных ре-
зультатов влияния этого экологическо-
го фактора с результатами, полученны-
ми на смежных территориях, сходных 
по своей биогеоценологической струк-
туре. Нам сделать этого не удалось, по-
тому что исследования пришлись на год 
с минимальной плотностью населения 
всех видов, когда обширные террито-
рии подзоны «Степь» оказались без на-
селения охотничьих животных.

Проблема обозначилась в процес-
се учётных работ. Предложенные типы 
не соответствовали действительности и 
оказалось невозможным привязать раз-
ные плотности населения диких живот-
ных к местам их концентрации в преде-
лах подзоны «Степь» и выделить кор-
мовые и защитно-гнездовые стации.

Выделение типов мест обитания 
(охотничьих угодий) происходило в 
процессе исследований, по этапам:

1. В период зимних маршрутных учё-
тов выявлялись места концентрации 
животных и определялась их плотность 
населения.

2. Определялась площадь ареала 
каждого вида, площадь и характер осво-
ения видом смежных типов. Проводи-
лось подробное описание типов с раз-
ной плотностью населения.

3. После схода снежного покрова де-
лалось геоботаническое описание и да-
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вались названия типам в соответствии с 
правилами, принятыми в геоботанике.

 4. На следующий год полученная та-
ким образом информация подтвержда-
лась и корректировалась по результатам 
зимних, весенних и осенних учётных 
работ на каждой из пяти обследованных 
территорий. Определялся процент при-
роста популяций. 

5. На полученные результаты накла-
дывалась собранная информация о ра-
ционах питания каждого вида, о запа-
сах и доступности кормовых ресурсов, 
о лимитирующем факторе в каждом вы-
деленном типе и защитным свойствам, 
сложившимся в типах мест обитания. 
Обобщённые результаты этих иссле-
дований легли в основу качественной 
оценки (бонитировки) каждого типа 
мест обитания [3].

В результате такого многоуровнего 
исследования, проведённого в пределах 
подзоны «Степь» - на территории Ак-
молинской области - от Вишнёвки, что 
в 70 км восточнее г. Астаны до г. Арка-
лыка - 600 км западнее г. Астаны, офор-
милась в нашем понимании структура 
типологического районирования.

Степная территория Казахстана за-
нимает большую площадь, не одно-
родную по своей геологической исто-
рии. Геологическая история территорий 
определила набор основных экологиче-
ских факторов, лежащих в основе фор-
мирования растительных ассоциаций, 
а также распределение и группировку 
их в ландшафтно-флористические под-

зоны, внутри которых разные виды жи-
вотных находят в разной степени бла-
гоприятные для жизни и воспроизвод-
ства защитные и кормовые условия. По 
признакам геологической истории, по 
сформировавшимся на территории рас-
тительным ассоциациям и по составу 
животного населения выделены группы 
биогеоценозов, которые целесообразно 
объединить в подзоны Степной зоны:

1. Подзона «Степь» - в её соста-
ве выделяются три ландшафтно-
флористических района - Горный степ-
ной, Равнинный степной и Антропоген-
ный ландшафтно-флористический рай-
оны.

Антропогенный ландшафтно-
флористический район расположил-
ся на территории двух других районов 
и в каждом из них имеет свои специ-
фические характеристики, связанные с 
преобладающим видом сельскохозяй-
ственного освоения, площадями и ти-
пами, занятыми видом освоения, и, как 
следствие, силой влияния на природные 
комплексы всей суммы экологических 
факторов. В равнинном ландшафтно-
флористическом районе антропогенные 
факторы преобладают на 66% площади 
с минимальными значениями (50,77%) 
и максимальным значением (89,74%), 
преимущественно в форме зерно-
вых посевов. На территории горного 
ландшафтно-флористического района 
от 5 до 30% преимущественно в форме 
пастбища и сенокосов.
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2. Подзона островных горно-
сосновых лесов - Каркаралинск, Баян-
аул, Кокшетауское нагорье.

3. Подзона равнинных сосновых и 
смешанных лесов - подножие Кокшета-
уского нагорья.

4. Подзона «Лесостепь» располагает-
ся между степью и равнинными сосно-
выми и смешанными лесами, примыка-
ет к Кокшетаускому нагорью и на не-
которых других территориях. Распола-
гается в окружении степных ландшаф-
тов. Не относится к южной полосе ле-
состепной зоны.

Настоящая работа посвящена био-
геоценозам равнинной ландшафтно-
флористической степной зоны и 
касается биогеоценозов горной 
ландшафтно-флористической степной 
зоны в той степени, в которой позволил 
объём собранного материала.

Во внутри зональной классификации 
степной зоны использованы элементы: 
ландшафтная характеристика, в основе 
которой лежит геологическая история 
района и характеристика растительных 
ассоциаций, названных в соответствии 
с принятыми в геоботанике правилами. 
На основе этих характеристик в преде-
лах степной зоны выделены два ланд-
шафта, каждый из которых сформиро-
вал в себе типы растительных ассоциа-
ций, отличных друг от друга:

• количественным соотношением 
видов растений;

• сочетанием фитоценозов с ми-
крорельефом;

• плотностью заселения (полно-
той) территории. В сочетании с микро-
рельефом и ландшафтом сформирован-
ные растительные ассоциации создают 
очень конкретные по своим качествам   
условия обитания для животных в ти-
пах биогеоценозов, сгруппированных в 
две ландшафтно-флористические зоны:

А. Равнинный ландшафтно-флорис-
тический степной район. 

Б. Горный ландшафтно-флорис-
тический степной район.

Эти территории отличаются друг от 
друга качественными характеристика-
ми в отношении к животному населе-
нию:

- коэффициентом мозаики фитоцено-
зов;

- продолжительностью вегетации;
- степенью защитности территории 

по отношению к конкретным видам;
- доступностью кормовой базы в раз-

ные сезоны года для местных и мигри-
рующих животных;

- составом кормовых рационов для 
каждого из звеньев пищевой цепочки; 

- силой влияния комплексного антро-
погенного фактора.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ГОДОВОГО ЦИКЛА И ГРАНИЦ СТРУК-
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ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бейсембаева М.А., Базарбеков К.У.
Павлодарский государственный педагогический институт, 

г. Павлодар, Казахстан

Бұл жұмыста Павлодар 
облысының аймағында маусымдық 
климат ырғақтарының табиғи ше-
караларында климаттың дина-
микасы мен түзілу ерекшеліктері 
қарастырылған. Табиғи маусымдық 
ырғақтарды анықтауда кешенді-
генетикалық әдістерді қолдану 
Павлодар облысының аймағы 
үшін біртұтас сапалық және 
сандық критерийлері бар жылдық 
циклдің маусымдық ырғағының 
интегралдық құрылымдық моделін 
әзірлеуге мүмкіндік берді.

В данной работе рассматрива-
ются особенности формирования и 
динамики климата в естественных 
природных границах сезонных кли-
матических ритмов на территории 
Павлодарской области. Применение 
комплексно-генетического метода 
для установления естественных се-
зонных ритмов позволило для терри-
тории Павлодарской области разра-
ботать интегральную структурную 
модель сезонной ритмики годового 
цикла едиными качественными и ко-
личественными критериями.

The article reveals the peculiarities 
of the formation and climate dynamic 
in the natural board of season climate 
rhythm on the territory of Pavlodar 
region. The using of complex and 

model of the season rhythm of the 
quality and quantity criteria.  

Формирование климата Павлодар-
ской области происходит в условиях 
глубокого континентального положе-
ния территории, значительной солнеч-
ной радиации, интенсивной атмосфер-
ной циркуляции, однообразия поверх-
ности равнинных степей. Все это объ-
ясняет сравнительную однородность 
климатических условий, различающих-
ся здесь в основном только в силу зна-
чительной протяженности с севера на 
юг и с запада на восток. Лишь на клима-
те юго-западной части области несколь-
ко сказывается влияние рельефа (Казах-
ский мелкосопочник).

Данная проблема - изучение клима-
тической структуры года - для геоси-
стем  Павлодарской области ранее не 
исследовалось, что подтвердил прове-
денный анализ литературных источ-
ников, хотя её природным комплексам 
присуща ярко выраженная сезонность 
функционирования вследствие распо-
ложения территории в умеренных ши-
ротах.

При изучении структуры сезон-
ной ритмики природы применяется 
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авторское определение вегетационной 
части годового цикла. В своих исследо-
ваниях мы оперируем этим же смыслом, 
а именно под термином “вегетационная 
часть года” понимается “отрезок вре-
мени в годовом цикле, климатические 
факторы которого определяют возмож-
ность жизнедеятельности высших рас-
тений в естественных условиях и про-
хождения ими в своём развитии после-
довательных фаз, выражающихся в из-
менении фенологических состояний и 
биохимических процессов” [1.]. За на-
чало вегетационной части года указан-
ный автор предлагает брать дату разру-
шения устойчивого снежного покрова 
весной, а за её конец - дату появления 
снежного покрова осенью. И, соответ-
ственно, за начало холодно-снежной ча-
сти года мы берём дату появления снеж-
ного покрова осенью, а за конец – дату 
разрушения устойчивого снежного по-
крова.

Каждый сезон, согласно иссле-
дованиям Н.Н. Галахова (1959), 
Н.В.Рутковской (1979), делится на три 
фазы. Так, весной выделяются – “сне-
готаяние”, “послезимье” и “предле-
тье”; летом – “умеренно-прохладное 
лето”, “умеренно-тёплое лето”, “спад 
лета”; осенью – “становление осе-
ни”, “поздняя осень” и “предзимье”; 
зимой – “умеренно-морозная зима”, 
“значительно-морозная зима” и “пред-
весенье” [1]. При исследовании струк-
туры годового цикла на территории Пав-
лодарской области нами используются 

genetic method for the setting of 
natural season rhythm lets Pavlodar 
region work out the integral structural 

комплексно-генетический метод Н.Н. 
Галахова, дополненный Н.В. Рутков-
ской. При исследовании ритмов приро-
ды (сезонов, фаз) использовались сред-
несуточные данные за 12 лет периода 
1996-2008 г.г.

Сущность нашего исследования со-
стоит в поисках  критериев для постро-
ения интегральной структурной модели 
сезонной ритмики годового  цикла для 
Павлодарской области.

Под сезонной структурой годового 
цикла понимается количество сезонов, 
из которых состоит год, а под структу-
рой сезона – количество фаз, входящих 
в него. В регионах, расположенных в 
умеренных широтах, в глубине  мате-
рика, структурными единицами перво-
го порядка являются: холодно-снежная 
и вегетационная части годового цикла. 
К структурным единицам второго по-
рядка относятся сезоны года: зима, вес-
на, лето и осень, а фазы (относительно 
обособленные части сезонов) являются 
структурными единицами третьего по-
рядка.

Прежде чем перейти к обоснованию 
структуры годового цикла, остановимся 
на нашем понимании её границ.

В литературе имеется много различ-
ных точек зрения по этому вопросу. 
Аналитический их обзор дан в работе 
Н.В. Рутковской (1984), где приводится 
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эти же названия структурных единиц, 
что позволяет избежать терминологиче-
ской путаницы и сохранить преемствен-
ность в исследовании сезонных ритмов 
природы Павлодарской области. Мы из-
менили лишь одно название структур-
ной единицы - “умеренно тёплое лето” 
на “жаркое лето”, так как центральное 
ядро летнего сезона на территории Пав-
лодарской области характеризуется, как 
жаркое, сухое, ветреное. 

Кривые хода температуры воздуха 
имеют вид синусоиды. Кривые посу-
точного хода характеристик климатиче-
ского режима иллюстрируют непрерыв-
ный характер развития его как процесса 
годового цикла.

Анализ климатообразующих факто-
ров показал, что по особенностям ди-
намики внутри годового цикла на ис-
следуемой территории можно выделить 
не менее двенадцати относительно од-
нородных временных отрезков (фаз). В 
структуре вегетационной части годо-
вого цикла выделено семь фаз. Столь-
ко же структурных единиц выделено 
Н.В. Рутковской (1984) в вегетацион-
ной части года на юго-востоке Западно-
Сибирской равнины. К вегетационной 
части года ею отнесены две фазы вес-
ны (послезимье, предлетье), три фазы 
лета (умеренно-прохладное, умеренно-
тёплое лето, спад лета), две фазы осени 
(становление осени и поздняя осень). 
Как было сказано выше, мы заме-
ним  название фазы “умеренно-теплое 
лето” на “жаркое лето”.

Теперь перейдём к анализу графи-
ков комплексного климатического ре-
жима с целью обоснования структуры 
годового  цикла и границ её структур-
ных единиц.

Как видно из графика, на кривой хода 
гидрометеорологических показателей 
годового цикла выделяется несколь-
ко отрезков, фаз, характеризующихся 
определенным уровнем колебания их 
значений и скоростью изменений, ко-
торые ограничиваются между собой от-
носительно выраженными подъёмами 
(спадами) на кривой хода среднесуточ-
ной температуры и всплесками её меж-
дусуточных изменений. 

Первый такой подъём на кривой хода 
среднесуточной температуры отмеча-
ется в начале третьей  декады  марта, 
что практически совпадает с датой раз-
рушения устойчивого снежного покро-
ва – критерия начала вегетационной ча-
сти годового цикла, а следовательно, и 
начала её первой фазы – послезимья. С 
этого времени более выраженным ста-
новится рост температур от дня ко дню. 
Средняя суточная температура воздуха 
начала фазы послезимья на территории 
Павлодарской области  устойчиво пере-
ходит через +3º.

Следующий подъём на кривой хода 
среднесуточных температур отмечается 
в конце первой декады апреля. Он зна-
менует собой начало периода, когда на-
ступает уже устойчивый рост темпера-
тур отодня ко дню, о чём свидетельству-
ет преобладание дней с положитель-
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ным знаком междусуточной изменчиво-
сти температур и отсутствие периодов 
её падения (по несколько дней подряд), 
тогда как до этого подъёма они имели 
место в дни с временным снежным по-
кровом. В начале этого периода средне-
суточная температура воздуха перехо-
дит через +5º.          

Индикатором начала фазы “пред-
летье” является набухание почек у 
древесно-кустарниковых пород, возоб-
новление вегетации многолетних трав 
и т.д. В течение фазы предлетье аспект 
ландшафта меняется от бурого (в нача-
ле) до светло-зелёного вслед за распу-
сканием листвы деревьев и кустарни-
ков. Устойчивый переход средней су-
точной температуры через +5° указы-
вает на начало широкого развертыва-
ния полевых сельскохозяйственных ра-
бот. Почва достигает мягкопластично-
го состояния, т.е. поспевает для сева. 
Ещё более резким подъёмом температу-

ры и, соответственно, пиком на кривой 
хода  температуры выделяется начало 
летнего сезона (начало фаз  ”умеренно-
прохладное лето”). Этому подъёму со-
ответствует переход средней суточной 
температуры воздуха  через +10° . Для 
отрезка времени (от описанного подъ-
ёма до следующего) – фазы “жаркое 
лето” – характерны следующие особен-
ности. В эту фазу отмечается послед-
ний заморозок в воздухе, зацвёл клён, 
что свидетельствует о полном распуска-
нии листвы, кустарников, трав и начале 
интенсивного роста побегов, т.е. об ин-
тенсификации массо-энергетического 
обмена и быстром изменении свойств 
подстилающей поверхности. Именно в 
эту фазу структура ландшафта приобре-
тает летний вариант, что делает право-
мерным  отнесение её к летнему сезону, 
а дату устойчивого перехода среднесу-
точной температуры через +10º  считать 
как за начало, так и за конец лета, как 
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это предложено в работах Л.Н. Лебеде-
ва и Г.П. Грекова (1956), Н.Н. Галахова 
(1959), В.В. Орловой (1954), Н.В. Рут-
ковской (1973) и др.[2], поскольку лет-
ний вариант структуры ландшафта со-
храняется вплоть до  полного пожелте-
ния листьев, которое совпадает с пере-
ходом средней суточной температуры 
воздуха через +10° на ветви спада тем-
ператур.

Новый подъём приурочен к перехо-
ду средней суточной температуры через 
+15°. В эту фазу интенсивное развитие 
имеет грозовая деятельность. Большая 
высота солнца и продолжительность 
дня определяют значительный энерге-
тический уровень этого периода.

Фаза “жаркое лето” – это время 
наиболее оптимального в году режи-
ма биогеоценозов и максимально-
го продуцирования ими органическо-
го вещества. К началу фазы  жаркое 
лето растительный покров находится 
в полном расцвете. В течение фазы у 
многих растений вызревают плоды и 
семена, поспевают ягоды и т.д.

Как следует из проведенного выше 
анализа, в течение периода време-
ни, ограниченного датами устойчи-
вого перехода средней суточной тем-
пературы через +15°, летние процес-
сы достигают своего кульминацион-
ного развития, что позволяет рассма-
тривать этот этап годового цикла, как 
центральную фазу летнего сезона, что 
и предлагается в работах Н.В. Рутков-
ской (1979) [3].

Первый продолжительный период 
падения температур на ветви кривой её 
хода совпадает с переходом средней су-
точной температуры через +15°. В пер-
вые пять дней среднесуточная темпера-
тура воздуха падает с +15° до +12 °, что 
является отличительной особенностью 
следующей фазы “спада лета”. Вторая 
половина этой фазы характеризуется 
периодическими возвратами тепла.

С наступлением устойчивых похоло-
даний в этой фазе появляются признаки 
осенней раскраски. Это является фено-
логическим индикатором начала фазы 
“спад лета”. Цвет ландшафта  в течение 
фазы изменяется от зеленного до жел-
того.

Следующее интенсивное падение 
температур ото дня ко дню отмечается 
после перехода средней суточной тем-
пературы воздуха через +10° на кривой 
её спада. После перехода среднесуточ-
ной температуры через +10° отмечает-
ся полное пожелтение листьев и кустар-
ников, что свидетельствует о прекраще-
нии усвоения растениями углекислоты 
и накопления органических веществ.

Конец фазы становление осени отме-
чается в природе интенсивным листо-
падом, гибелью и увяданием от замо-
розков, что происходит после падения 
средней суточной температуры ниже 
+5°. Цвет ландшафта в течение фазы 
“становление осени” меняется от жел-
того до бурого.

Ещё более низким энергетическим 
уровнем характеризуется следующий 
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отрезок на кривой спада температур. 
Это центральная фаза осеннего сезона 
– поздняя осень. Среднесуточная тем-
пература воздуха в течение фазы пони-
жается от +5° в её начале до 0° - в кон-
це. Критерием окончания фазы считает-
ся появление  первого, ещё не устойчи-
вого снежного покрова, после чего про-
исходят существенные изменения в ха-
рактере всех климатообразующих фак-
торов. С переходом минимальной тем-
пературы воздуха через 1°  озимая пше-
ница прекращает вегетацию. В эту фазу 
происходит массовый отлёт уток, гусей.

Последняя фаза осеннего сезона ха-
рактеризуется переходом средней су-
точной температуры воздуха через  0°. 
Отличительной чертой этой фазы явля-
ется установление устойчивого снежно-
го покрова – критерия начала холодно-
снежной части годового цикла и фазы 
“предзимье”. С этого времени прекра-
щается вегетация растительного сооб-
щества, происходит замерзание пре-
сных озер.

Следующий спад на кривой хода 
среднесуточной температуры воздуха 
отмечается в начале ноября и знаменует 
собой начало зимнего периода. Первая 
фаза зимы - “умеренно-морозная зима”, 
характеризуется устойчивым переходом 
среднесуточной температуры через -3°и  
установлением устойчивой морозной 
погоды. В фазу “умеренно-морозная- 
зима”, после установления ледостава, 
на озёрах и водохранилищах происхо-
дит быстрое увеличение толщины ле-

дяного покрова. На начало этой фазы 
зимнего периода приходится становле-
ние ледостава основной водной артерии 
Павлодарской области – реки Иртыш.

Центральным ядром зимнего сезона 
является фаза “значительно-морозная 
зима”, ограниченного датами устойчи-
вого перехода средней суточной темпе-
ратуры через -15°. Эта фаза зимы харак-
теризуется днями с наиболее низкими 
отрицательными среднесуточными тем-
пературами воздуха. В отдельные очень 
суровые зимы температура опускается 
до -45°-49° мороза (абсолютный мини-
мум).

Начало фазы “предвесенье” приу-
рочено к повышению средней суточ-
ной температуры через -16°. В эту фазу 
наряду с морозами и сильными ветра-
ми отмечаются и оттепели. Конец фазы 
“предвесенье”  отмечается после устой-
чивого повышения средней суточной 
температуры воздуха выше -8°. Фаза 
“снеготаяние” прослеживается при-
мерно с первой декады марта и до на-
чала апреля. Конец фазы “снеготаяние” 
характеризуется разрушением устой-
чивого снежного покрова. Это первая 
фаза весеннего сезона и последняя фаза 
холодно-снежной части годового цикла.

Таким образом, каждая из описан-
ных выше фаз годового цикла на терри-
тории Павлодарской области характе-
ризуется целым рядом отличительных 
особенностей в динамике климатообра-
зующих факторов и в ходе климатиче-
ских показателей, определенным набо-
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ром фенологических явлений, что по-
зволяет рассматривать их как относи-
тельно обособленные части климатиче-
ского сезона, имеющие внутри каждой 
фазы однотипную характерную для них 
направленность в развитии природных 
процессов. Начало (конец) фаз, как по-
казал анализ графиков климатического 
режима, совпадают с моментами харак-
терных изменений в ходе выбранных 
нами показателей и приурочен к лини-
ям наибольших подъёмов (спадов) по-
казателей гидротермического режима.

За начало (конец) фаз нами были взя-
ты значения средней суточной темпера-
туры, совпадающие с моментами харак-
терных изменений этих характеристик.

Зимний сезон  включает в себя три 
фазы: “умеренно-морозная зима”, 
“значительно-морозная зима”, “пред-
весенье”. Первая фаза “умеренно-

морозная зима”  начинается с устойчи-
вого перехода среднесуточных темпе-
ратур ниже -3°. Центральное холодное 
ядро зимнего сезона охватывает время 
с температурами, устойчиво понижа-
ющимися через -16°. Последняя фаза  
зимнего сезона “предвесенье” характе-
ризуется устойчивым переходом темпе-
ратуры воздуха через -16°. 

Весенний сезон включает в себя  
фазы: “снеготаяние”, “послезимье”, 
“предлетье”. Фаза “снеготаяние” охва-
тывает отрезок времени с переходом 
среднесуточных температур через -8°. 
Начало фазы “послезимье” (устойчи-
вый переход среднесуточной темпера-
туры воздуха выше +3°) знаменует со-
бой критерий конца холодно-снежной ча-
сти годового цикла и началом вегетаци-
онной части годового цикла. Началу фазы 
“предлетье”, как следует из графиков, со-
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ответствует устойчивый переход средней 
суточной температуры воздуха через +5°.

Летний сезон включает в себя сле-
дующие фазы: “умеренно-прохладное 
лето”, “жаркое лето”, “спад лета”. Фаза 
“умеренно-прохладное лето” начинает-
ся с устойчивого перехода средней су-
точной температуры через +10°. Ко-
нец “умеренно-прохладного лета” опре-
деляется переходом суточной темпера-
туры воздуха через +15°. Вторая фаза 
лета охватывает время с температурами, 
устойчиво превышающимися +15°. Фаза 
“спад лета” начинается с переходом сред-
несуточной температуры воздуха +15°.

Осенний сезон включает в себя три 
фазы: “становление осени”, “поздняя 
осень”, “предзимье”. Фаза “становле-
ние осени” начинается с перехода сред-
ней суточной температуры через +10°. 
Началу фазы ”поздняя осень”  соответ-
ствует переход средней суточной тем-
пературы через +5° и знаменует собой 
конец вегетационной части годового 
цикла. Фаза “предзимье” начинается с 
устойчивого перехода среднесуточных 
температур через 0°. С началом фазы 
“предзимье”  начинается  холодно-снежная 
часть годового цикла.

Установленная структурная мо-
дель сезонной ритмики годового 
цикла и её комплексная характери-
стика может стать базой для про-
ведения биоклиматического райо-
нирования и оценки сельскохозяй-
ственной продуктивности климата 
Павлодарской области.

Накопленные климатические 
данные о сезонных ритмах приро-
ды позволяют подойти к решению 
таких актуальных проблем, как по-
лучение прогностических зависи-
мостей между климатическими па-
раметрами сезонов года, а также 
между ними и урожайностью сель-
скохозяйственных культур; рассмо-
треть режим погод в фазы годового 
цикла, установить закономерности в по-
следовательных сменах погод во време-
ни, выявить климатические параметры 
сезонных ритмов. Материалы о есте-
ственной сезонной ритмике климата от-
ражают реальные условия функциони-
рования ландшафтов конкретных тер-
риторий. Они дают представление об 
особенностях динамических изменений 
геосистем и степени устойчивости их 
структуры, а, следовательно, без знаний 
о сезонных ритмах невозможно решить 
вопросы рационального использования, 
охраны и улучшения геосистем разного 
уровня.  
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Пойма р. Иртыш Павлодарской об-
ласти лежит в среднем течении реки на 
юге Западно-Сибирской низменности и 
представлена слабоволнистой равниной 
с чередующимися пологими гривами и 
более широкими межгривными пони-
жениями. Довольно часто выделяются 
три составные части поймы: прирусло-
вая, центральная и притеррасная. Вдоль 
берега реки узкой лентой тянется при-
русловая пойма. Вследствие размываю-
щей деятельности воды эта часть пой-
мы периодически прерывается, и в этих 
местах с урезом воды обрушивающим-
ся берегом граничит центральная пой-

Павлодар облысы бойындағы 
Ертіс өзені алқабы-ның 
өсімдіктерінің негізгі қоғамдас-
тықтарының қазіргі кездегі 
ерекшеліктері көрсетілген.

Дана оценка современного состо-
яния основных растительных сооб-
ществ поймы реки Иртыш в преде-
лах Павлодарской области.

The mark of modern condition of the 
main plant society of the flood of Irtysh 
river around  Pavlodar region.

ма. Между прирусловой и центральной 
частями поймы, как правило, находит-
ся одна или несколько грив. Примыка-
ющая к коренному берегу притеррас-
ная часть характеризуется понижен-
ным рельефом и в наибольшей степе-
ни изрезана системой стариц, проток 
и озерков [1].

Река Иртыш и ее пойма является еди-
ным природохозяйственным комплек-
сом, уникальной экосистемой, богатой 
биоразнообразием, флорой и  фауной. 
Общая площадь Павлодарской пой-
мы составляет 377 тыс. га, имеет сред-
нюю ширину 10-12 км. Она нуждается 
в последние годы в защите. Вся пойма 
претерпевала большие изменения в ре-
зультате антропогенного воздействия. 
В период строительства каскада ГЭС 
в верховьях Иртыша (1950, 1959-
1963 гг.) наполнения Бухтарминского 
водохранилища пойма не заливалась 
в полной мере, нарушался естествен-
ный режим Иртыша. Это продолжа-
лось в течение 5 лет, в результате чего 
произошло остепнение и осолонце-
вание пойменных земель, видоизме-
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нение луговой растительности и сни-
жение урожайности до 5-6 ц/г против 
30-40 ц/га.

Природообразующим фактором пой-
мы являются паводковые воды, весен-
нее ее затопление. До зарегулирования 
каскадом ГЭС пойма заливалась в есте-
ственном режиме двумя пиками павод-
ков. Первый пик приходился на весну, 
когда таял снег на склонах гор бассейна 
Иртыша, второй - летний и был связан 
с таянием ледников на высотах Алтай-
ских гор. В те годы урожайность более 
ценных сенокосов достигала 50-60 ц/га.

Начиная с 1964 года пойма Ирты-
ша стала ежегодно затапливаться спе-
циальными попусками воды из Бухтар-
минского водохранилища. Эти попуски 
с целью усиления их мощности пыта-
лись совмещать с пиком половодья реки 
нерегулируемой боковой приточности 
- Убы и Ульбы, что было сделать дале-
ко не просто. Но все же пойма стала за-
ливаться хоть и на более короткий срок 
в весенний период. Это привело к обще-
му улучшению состояния поймы и по-
высило продуктивность ее сенокосов, 
но достичь былого уровня они уже не 
смогли. Причиной этого были слабые 
по мощности и продолжительности па-
водки. Исправить это можно было лишь 
путем увеличения сброса воды из водо-
хранилищ [2].

Это не всегда удавалось. Из-за про-
должающейся засухи в бассейне Ир-
тыша было решено построить систе-
мы лиманного орошения на участках 

с высокой поймой общей площадью 
40 т.га. С целью обеспечения равномерно-
го распределения паводковых вод на этих 
массивах при средних расходах попусков. 
Однако из-за низкого уровня воды и крат-
ковременного паводка, а также из:за пло-
хой эксплуатации внутрихозяйственных 
сооружений, каналов и дамб в хозяйствах 
Майского района произошло заболачива-
ние отдельных участков и незатопление 
большей части лиманов. По причине со-
кращения объема попусковой воды и рез-
кого сокращения продолжительности за-
топления в Иртышских массивах поймы 
снизилась продуктивность. Нарушение 
режима попусков допускалось в пользу 
энергетики. Все это привело к деграда-
ции поймы. В связи с этим перед ботани-
ками стояли такие первоочередные зада-
чи, как проведение регулярных инвента-
ризаций и изучение видового разнообра-
зия растительного покрова, разработка 
мероприятий по сохранению природно-
функциональных комплексов видов и си-
стематические мониторинговые наблю-
дения.

Растительный покров пойменных 
массивов реки Иртыш изучен крайне 
слабо, но уже сейчас известно, что фло-
ра поймы очень богата и интересна.

Река Иртыш в пределах Павлодар-
ской области протекает через несколько 
подзон, начинается с юга области под-
зоной полупустыни и заканчивается на 
севере колочной степью. Это не могло 
не сказаться на видовом составе пой-
менной растительности, как флористи-
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ческом, так и в экологическом, и хозяй-
ственном отношении. В связи с этим на 
пятисоткилометровом отрезке поймы 
нашли распространение растения, от-
носящиеся к 89 семействам, 408 родам 
и 1002 видам [3].

Выявлено 6 видов растений, занесен-
ных в Красную Книгу, из них водяной 
орех казахстанский является реликтом, 
2 вида - шиповника Павлова и астрагал 
беловойлочный, эндемичные растения, 
3 вида - башмачок настоящий, б. пят-
нистый, ковыль перистый - относятся 
к растениям, значительно сократившим 
численность популяций [3].

В результате большого разнообразия 
условий местообитания, рельефа, почв, 
глубинных грунтовых вод, продолжи-
тельности затопления   и различных эко-
логических и морфологических особен-
ностей растений растительность поймы 
характеризуется большим разнообрази-
ем, носит интразональный характер и 
представлена  тремя типами:

1. Древесно-кустарниковый;
2. Луговой;
3. Болотный.
Выделяют  12  ассоциаций 

древесно-кустарниковой расти-
тельности,  которые  объединены 
в  8 формаций.

Древесно-кустарниковый тип 
растительности, встречаясь от-
дельными группами на притеррас-
ной и центральной пойме, безраз-
дельно господствует на её прирусло-
вой части.

На песчаных пляжах р. Иртыша 
вдоль проток, а также группами вокруг 
озер, а иногда и болот распростране-
на ивовая формация, которая включа-
ет две ассоциации: хвощево-ивовую и 
разнотравно-злаково-ивовую ассоциа-
цию. Первая из них приурочена к све-
жеотложенным песчано-глинистым 
отложениям р. Иртыш при глуби-
не грунтовых вод до 0,7 м. Эдифика-
тор - ива прутьевидная, к которой при-
мешиваются другие гигромезофитные 
виды кустарниковых ив. Сомкнутость 
крон 0,8-1,0. Травяной покров пред-
ставлен почти чистыми зарослями хво-
ща полевого (на более освещенных пес-
чаных участках) или с участием череды 
трехраздельной (на суглинистых и гли-
нистых участках).

Разнотравно-злаково-ивовая ассоци-
ация типична для центральной поймы. 
Почвы пойменные луговые обыкновен-
ные, глубина грунтовых вод около 2 ме-
тров. Эдификаторы - кустарниковые ивы 
(ива трехтычинковая, ива козья, ива пру-
тьевидная, ива остролистная). Сомкну-
тость крон 0,8-0,9. Травяной покров пред-
ставлен пыреем ползучим, мятликом лу-
говым, подмаренником бореальным, кро-
вохлебкой аптечной и др. видами.

Далее,  перед  границей  прирус-
ловой  и  центральной частя-
ми поймы распространена вет-
ляковая формация. Представле-
на она одной ассоциацией-  ветля-
ком осоково-канареечниковым. 
Почвы лесо-луговые слоистые 
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с признаками заболачивания. 
Грунтовые воды находятся на 
глубине 0,4-0,8 м. Древостой 
духвидовой (ива белая - ветла) с 
сомкнутостью крон 0,3-0,5.  Воз-
раст ветлы со ставляет 15-20 лет 
при толщине на уровне груди 25-28 см. 
Подлесок состоит из кустарниковых ив 
(ива трехтычинковая, ива козья), высо-
та которых равна 2,0-3,0 метра. Травя-
ной покров имеет проективное покры-
тие 60-80%, доминирующим видом яв-
ляется канареечник тростниковый (дву-
кисточник).

Формация осокорников хуже пере-
носит переувлажнение и тяжелый меха-
нический состав почвы поймы по срав-
нению с ветляками и поэтому занима-
ет более высокие места на пойменных 
лесо-луговых слоистых почвах.

Внутри этой формации выделено 
четыре ассоциации, сменяющих друг 
друга при изменении глубины грун-
товых вод от 1,0 до 2,5 м в следую-
щей последовательности: осокорник 
ивово-вейниково-осоковый, осокор-
ник ивово- канареечниковый, осокор-
ник пырейный, осокорник разнотравно-
пырейный. Сомкнутость крон колеблет-
ся от 0,3 до 0,8. Древостой состоит из 
тополя черного, к которому примеши-
ваются в небольшом количестве ив. Бе-
лая и тополь белый. Возраст древостоя 
до 50 лет, высота - до 26 метров, в диа-
метре тополя черного на уровне груди до 
76 см. В подлеске отмечено несколько ви-
дов кустарников, из которых наиболее ча-

сто встречается ива трехтычинковая. Тра-
вяной покров многовидовой трехъярус-
ный. Доминантами в зависимости от ас-
социации выступают: вейник наземный, 
осока стройная, осока лисья, двукисточ-
ник (канареечник тростниковый, пырей 
ползучий, кровохлебка аптечная, щавель 
конский и многие другие виды.

Среди широко распространенной лу-
говой растительности на центральной ча-
сти поймы иногда встречаются неболь-
шие участки ещё трёх формаций белото-
полевой, березняковой и осинниковой (то-
поль дрожащий). Они не имеют широкого 
распространения в пойме, однако доволь-
но часто встречаются в северном отрезке 
поймы. К ним относятся белотополево-
розариевая, осинниково-розариевая и 
березово-розариевая ассоциации. Во всех 
ассоциациях сомкнутость крон составля-
ет 0,6-0,8. Возраст деревьев составляет на 
обследованных профилях до 22-28 лет. 
Диаметр стволов на уровне груди состав-
ляет: у тополя белого до 42 см; у осины до 
37 см; у березы до 24 см.

В подлеске во всех 3-х ассоциаци-
ях, как правило, присутствует шиповник 
(роза) иглистый.

Ввиду высокой сомкнутости крон, что 
приводит к значительной затенённости 
поверхности земли, травянистая расти-
тельность практически отсутствует и по-
верхность земли покрыта толстым слоем 
листьев.

Участки, занятые этими ассоциаци-
ями, практически или не заливаются, 
или заливаются на 3-5 дней. Нам из-
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вестно одно местообитание в пойме р. 
Иртыш против села Черное Лебяжин-
ского района сосновой ассоциации, от-
носящейся к одноименной формации. 
Этот участок представлен песками бу-
гристыми, возвышающимися над окру-
жающей поймой на 6-8 метров. Травя-
ной покров практически отсутствует. 
Состояние сосны хорошее, есть разно-
возрастной подрост, но он сильно стра-
дает от жителей окружающих деревень, 
которые не считаются с тем, что этот со-
сновый лес - уникальное явление при-
роды и регулярно на Новый год рубят 
сосновый подрост.

По границе между прирусловой и 
центральной частями поймы, как пра-
вило, находятся песчаные гривы, не за-
ливаемые полыми водами. К этим гри-
вам приурочены заросли кустарников, 
среди которых преобладают шиповник 
(коричный, рыхлый, иглистый, а ино-
гда и Сергиевской), что позволяет вы-
делить розариевую формацию. Сом-
кнутость крон сильно варьирует и со-
ставляет 0,1-0. Кроме шиповников к 
этим зарослям кустарников приуроче-
ны жестера слабительный, боярыш-
ник кроваво-красный, крушина лом-
кая, черемуха обыкновенная, жимо-
лость татарская, ива трехтычинковая, 
ива прутьевидная, ива остролистая 
и иногда встречаются отдельные то-
поля (тополь черный, тополь белый). 
Травостой разреженный, злаково-
разнотравный.

Необходимо отметить, кроме мно-
гих положительных качеств зарослей 
кустарников, их громадное значение в 
качестве источника получения лекар-
ственного растительного сырья. Здесь 
можно заготавливать плоды шиповни-
ка, жестера слабительного, боярыш-
ника кроваво-красного, крушины лом-
кой и черемухи обыкновенной.

Луговой тип растительности явля-
ется доминирующим в пойме Иртыша 
и представлен краткопоемными, сред-
непоемными и долгопоемными луга-
ми.

Краткопоемные луга представлены 
глюкофитным и галофитным вариантами. 
Глюкофитные краткопоемные луга приу-
рочены к повышенным элементам релье-
фа с пойменными луговыми каштановы-
ми остепненными и дерновыми почвами, 
иногда на песках бугристых. Эти участ-
ки не заливаются паводковыми водами 
или заливаются иногда на срок от одно-
го до десяти дней. Находясь в переход-
ной зоне между степной и луговой рас-
тительности, она характеризуется боль-
шим разнообразием. Однако наибольшее 
распространение получили типчаковые 
и ковыльно-типчаковые краткопоемные 
луга. Они имеют проективное покрытие 
почвы растительностью 70-80%.

Среднепоемные луга приурочены к 
выровненным участкам, заливаемым 
полыми водами ежегодно и на срок от 
10 до 30 дней. Эти луга также пред-
ставлены глюкофитными и галофит-
ными вариантами.
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Глюкофитные среднепоемные луга 
размещаются на пойменных луговых 
каштановых почвах и представлены 
двумя ассоциациями:

1. Разнотравно-злаковая.
2. Осоково-разнотравно-злаковая.
Обе эти ассоциации наиболее широ-

ко распространены в пойме Иртыша, и 
практически они формируют золотой 
фонд кормов поймы. Это наилучшие 
луга поймы со всех позиций: с фитоце-
нотической, с флористической, с эконо-
мической, с экологической и т.д.

В разнотравно-злаковой ассоциации 
проективное покрытие почвы расти-
тельностью достигает 95-98%. Эдифи-
каторами ассоциации выступают злаки: 
пырей ползучий, мятлик луговой и по-
левица белая, к которым в значительном 
количестве примешиваются кровохлеб-
ка аптечная, подмаренник бореальный, 
чина луговая, вика, мышинный горо-
шек. Кроме этих видов есть лисохвост 
луговой, кострец безостый, горечавка 
легочная, василистник холмовой, лап-
чатка серебристая, девясил британский, 
дербенник прутовидный, подорожник 
наибольший, щавель конский, хвощ по-
левой и др. Урожайность сена составля-
ет 27-28 ц/га.

Осоково-разнотравно-злаковая ас-
социация приурочена к слабовыражен-
ным понижениям. Проективное покры-
тие почвы растительностью состав-
ляет 98-99%. Видовой состав этой ас-
социации почти полностью дублиру-
ет разнотравно-злаковую, но здесь зна-

чительное участие принимают осоки, 
основной из которых является осока 
стройная. Урожайность сена достигает 
38-39 ц/га.

Галофитные среднепоемные луга 
приурочены к пойменным луговым 
каштановым засоленным или солонце-
ватым почвам, а также к солонцам лу-
говым каштановым и солончакам. Наи-
большее распространение нашли следу-
ющие ассоциации:

1. Разнотравно-злаково-солодковая.
2. Полынная.
3. Сочносолянковая.
Разнотравно-злаково-солодковая ас-

социация приурочена к пойменным лу-
говым каштановым засоленным по-
чвам. Проективное покрытие почв рас-
тительностью достигает 85%. Эдифика-
тором является солодка уральская, кро-
ме нее значительное участие в строи-
тельстве сообщества принимает пырей 
ползучий, мятлик луговой, подмарен-
ник бореальный. Флористический со-
став ассоциации довольно разнообраз-
ный. Встречается мышинный горошек, 
чина луговая, василистник простой, 
хвощ полевой и др. Урожайность сена 
составляет 20-21 ц/га.

Полынная ассоциация приурочена 
к солонцам луговым каштановым сла-
боволнистой поймы. Эдификатором 
является полынь селитряная. Кроме 
того, отмечены бескильница тончай-
шая, волоснец пабовский, волоснец 
акмолинский, типчак, тонконог си-
зый, сведа заостренная, лебеда седая и 
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кермек Гмелина. Проективное покры-
тие почвы растительностью составляет 
около 60-65%. Урожайность сена дости-
гает 7 ц/га.

Солончаковая растительность при-
урочена к солончакам луговых слабо-
волнистых участков. Проективное по-
крытие почвы растительностью не пре-
вышает 40%. Эдификатором ассоциа-
ции является солерос. Флористический 
состав бедный. Встречается бескильни-
ца тончайшая, ломкоколосник ситнико-
вый, волоснец пабовский и некоторые 
другие виды.

Практического значения ассоциация 
не имеет.

Долгопоемные луга располагаются 
в отрицательных элементах рельефа на 
пойменных лугово-болотных каштано-
вых почвах с затоплением от 30 до 60 
дней.

Можно выделить две основные ассо-
циации, наиболее часто встречающиеся 
в пойме, это:

1. Злаково-разнотравно-осоковая;
2. Осоковая.
Злаково-разнотравно-осоковая ассо-

циация имеет проективное покрытие 
98 - 99%. Эдификатором ассоциации яв-
ляется осока стройная, к которой в значи-
тельной мере примешивается бодяк се-
дой, полевица волосовидная, пырей пол-
зучий. Кроме этих видов  встречается 
ситник кучноцветный, чистец болотный, 
осока  лисья, вербейник обыкновенный, 
василистник желтый, лабазник вязолист-
ный, подмаренник болотный, частуха по-

дорожниковая и др. Урожайность сена до-
стигает 40-42 ц/га.

Исходя из такого неблагополучного состо-
яния многих видов растений, ясно, что сло-
жившаяся система паводков и хозяйственно-
го использования поймы содействует угнета-
юще на растения и требует принятия мер 
по улучшению такого положения.

Охрана ценных, редких и исчезаю-
щих растений поймы Иртыша приобре-
тает особо важное значение, поскольку 
такого природного комплекса в Казах-
стане больше нет.

В связи с тем, что к настоящему вре-
мени отсутствуют систематизирован-
ные данные по  растительному покрову 
пойменных массивов реки Иртыш, не-
обходимо ведение научных исследова-
ний по следующим направлениям:

- определение состояния естественных 
фитоценозов и их отдельных компонентов;

- изучение видового состава, численно-
сти популяций, а также структуры и дина-
мики развития основных биоценозов;

- изучение причин внедрения степ-
ных биоценозов в пойменные массивы;

- разработка рекомендаций по ра-
циональному использованию и охра-
не пойменных биоценозов.
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чивого развития». – 2001 – 65-71с
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ

С. Б. Сосорова, М. Г. Меркушева, А.Б. Бадмаев
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 

г. Улан-Удэ, Россия

Котокельское  көлі бассейнінің 
(Батыс Забайкалье) табиғи фи-
тоценоздарында өсетін дәрілік 
өсімдіктердің 14 түрінде 
микроэлементтердің (Fe, Mn, Zn, Cr, 
Cu, Co, Ni, Pb, Cd) құрамы анықталды. 
Зерттелген дәрілік өсімдіктерде 
микроэлементтердің концентра-
циясы құрамының қалыпты шегінен 
аспайтыны анықталды. Тек қана 
Cu құрамы қалыптыдан аз, ал Cr – 
қалыптыдан жоғары. Galum boreale 
L. және Plantago major L. үшін ми-
кроэлементтер құрамы салыстыр-
малы жоғары болса, Chamaedaphne 
calyculata (L) Moench үшін – төмен. 
Дәрілік өсімдіктердің құрамындағы 
микроэлементтер аккумулятивті 
кемуші қатар түзеді: Mn > Fe > Zn 
> Cr > Pb > Ni > Cu > Co > Cd. Зерт-
телген өсімдіктердің фитомасса-
сында микроэлементтердің жи-
налу қарқындылығы әртүрлі және 
кең шекте өзгереді, Fe басқалары 
жоғары мәнді биологиялық сіңу 
коэффициентімен сипаттала-
ды. Котокельское  көлі бассейнінде 
өсетін дәрілік өсімдіктер құрғақ 
заттағы микроэлементтердің 
құрамы бойынша дәрілік жиындар 
үшін өсімдік шикізаты бола алады.

Определено содержание микро-
элементов (Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Co, 

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наряду с интенсив-
но развивающимися исследованиями 
биологически активных органических 
соединений, входящих в состав лекарст-
венных растений, актуальное значение 
приобретает изучение элементного со-
става лекарственных растений в связи 
с накоплением в них ряда важнейших 
биогенных элементов, участвующих во 
многих физиологических и биохимиче-
ских реакциях и процессах, протекаю-
щих в организме. Установлено, что рас-
тения являются одним из накопителей 
макро- и микроэлементов, которые ока-
зывают несомненный терапевтический 
эффект при лечении заболеваний чело-
века и животных. В последнее время 
отношение клиницистов к лекарствен-
ным растениям кардинальным образом 
изменилось: подчеркивается важность 
последних в сохранении и поддержании 
здоровья населения [29].

Поэтому особый интерес представ-
ляет применение лекарственных расте-
ний как источников, необходимых для 
организма микроэлементов (МЭ) в ком-
плексе с органическими и биологиче-
ски активными соединениями.
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Ni, Pb, Cd) в 14 видах лекар-
ственных растений, произрастаю-
щих в естественных фитоценозах 
бассейна оз. Котокельское (Запад-
ное Забайкалье). Установлено, что 
концентрации микроэлементов в 
изученных лекарственных растениях 
не превышают пределы нормальных 
содержаний. Исключение составля-
ет содержание Cu, которое ниже 
нормы и Cr – выше. Относительно 
повышенное содержание микроэле-
ментов выявлено для Galum boreale 
L. и Plantago major L., а понижен-
ное – Chamaedaphne calyculata (L) 
Moench. Микроэлементы, содержа-
щиеся в лекарственных растени-
ях, образуют аккумулятивный убы-
вающий ряд: Mn > Fe > Zn > Cr > 
Pb > Ni > Cu > Co > Cd. Интен-
сивность накопления микроэлемен-
тов в фитомассе изученных расте-
ний различна и изменяется в широ-
ких пределах, характеризуясь высо-
кими значениями КПБ, за исключе-
нием Fe. Лекарственные растения, 
произрастающие в бассейне оз. Ко-
токельское, по содержанию микро-
элементов в сухом веществе могут 
быть растительным сырьем для ле-
карственных сборов. 

Determined the content of trace 
elements (Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Co, Ni, 
Pb, Cd) in 14 kinds of medicinal plants 
growing in natural phytocenoses the 
lake Kotokel´skoye basin (Western 
Transbaikalia). It is established, 
that the content of trace elements 
in 14 of medicinal plants do not 
exceed the limits of the permissible 
concentrations. The ex-ception is the 
content of Cu, which is below the norm 
and Cr – above. The relatively high 
content of trace elements identified 
for Galum boreale and Plantago 
major and low – Chamaedaphne 

Известно, что более 3000 растений 
обладают лекарственными свойствами, 
хотя широко применяются в медици-
не не более 250 видов [14]. Современ-
ная российская номенклатура видов ле-
карственных растений и лекарственного 
растительного сырья включает 309 ви-
дов сырья и 351 вид производящих рас-
тений [11]. Лекарственные растения слу-
жат основой для получения целого ряда 
медицинских препаратов. В настоящее 
время около 40% всех лекарственных 
препаратов получают из растений. Поэ-
тому оценка содержания МЭ и тяжелых 
металлов в них является важным крите-
рием качества лекарственных растений 
при их практическом использовании.

Наибольший интерес вызывают ле-
карственные растения уникальных по 
биоразнообразию регионов мира [28, 
30, 31, 32]. К таким регионам следует 
отнести и бассейн озера Байкал – участ-
ка Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, на территории которого про-
израстает свыше 2000 видов высших со-
судистых растений [1]. 

В официальной и народной медицине 
широко используются лекарствен-ные 
растения. В данной работе представ-
лены 14 видов растений из 7 семейств, 
применяемых при лечении различных 
заболеваний [3, 6, 13, 21, 22, 27].

Семейство вахтовые (Menyanhaceae). 
Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate 
L). Многолетнее травянистое расте-
ние, произрастающее по травянистым 
и моховым болотам, заболоченным бе-
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Костяника каменистая. Многолет-
нее травянистое растение. Лекарствен-
ным сырьем являются плоды и надзем-
ная часть растения. 

В научной медицине не применяет-
ся, в народной используется при цин-
ге, подагре, болях в сердце и болезнях 
желудочно-кишечного тракта.

Шиповник иглистый. Плоды шипов-
ника используют для профилактики и 
лечения гипо - и авитаминозов С и Р. 
Препараты из шиповника назначают при 
острых и хронических инфекциях, ате-
росклерозе, нефритах, острых и хрони-
ческих заболеваниях печени, кишечни-
ка, при язвенной болезни, геморрагиче-
ских диатезах, гемофилии, пневмонии. 
Масло шиповника используется наруж-
но как ранозаживляющее средство.

Семейство мареновые (Rubiaceae).  
Подмаренник северный (Calium boreale 
L.). Многолетнее травянистое расте-
ние, произрастающее в луговых и лес-
ных фитоценозах. Применяется в народ-
ной медицине при катаре желудка, забо-
левании печени, в качестве мочегонного 
средства, как успокаивающее при невра-
стении, ревматизме, как кровоостанав-
ливающее после родов, также как пото-
гонное средство при малярии и пневмо-
нии.

Семейство вересковые (Ericaceae) 
представлено кустарниками и кустар-
ничками. Изучено содержание МЭ 
в 5 видах растений данного семей-
ства: багульник болотный (Ledum 
palustre L. str.), рододендрон даурский 

calyculata. Trace elements, 
contained in the medicinal plants, 
make up accumulative row: Mn > Fe 
> Zn > Cr > Pb > Ni > Cu > Co > 
Cd. The inten-sity of accumulation of 
trace elements in the phytomass of the 
studied plants is different and varies 
in wide range, characterized by high 
values of the biological absorption 
co-efficient (BAC), except for Fe. 
The level of trace elements content 
in the dry matter of plants allows to 
use them in the capacity of vegetable 
raw material for the production of 
medicinal preparations. 

регам рек и зарастающих озер. Науч-
ная медицина рекомендует ее в каче-
стве средства, возбуждающего аппе-
тит и усиливающего секрецию желез 
желудочно-кишечного тракта при га-
стритах с пониженной кислотностью, а 
также в качестве желчегонного и слаби-
тельного. Лекарственным сырьем слу-
жат листья. 

Семейство розоцветные (Rosaceae). 
Изучено 3 вида растений: сабельник бо-
лотный (Comarum palustre L.), костяника 
каменистая (Rubus saxatilis L.) и шипов-
ник иглистый (Rosa asicularis lindley). 

Сабельник болотный. Многолетний 
травянистый полукустарник. Лекар-
ственным сырьем служат листья и корни 
растения. Сабельник болотный обла-
дает потогонным, жаропонижающим, 
кровоостанавливающим, болеутоляю-
щим, противовоспалительным и сни-
жающим артериальное давление свой-
ствами, проявляет антибактериальную 
активность.
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(Rhododendron dauricum L.), хамедаф-
не болотная (Chamaedaphne calyculata 
L.) Moench), брусника обыкновенная 
(Vaccinium vitisidaea L.), черника обык-
новенная (Vaccinium myrtillus L.).

Багульник болотный. Произрастает 
по торфяным, сырым хвойным лесам, 
на болотах, по ручьям. В медицине при-
меняется как отхаркивающее, противо-
кашлевое средство, а также как моче-
гонное, дезинфицирующее и антисеп-
тическое. В нативном виде растение 
ядовито.

Рододендрон даурский. Произ-
растает в лесных фитоценозах. В народ-
ной медицине для лечебных ванн при-
меняются цветки в смеси с другими 
растениями. 

Хамедафне болотная. Произрастает 
на сфагновых болотах и в заболочен-
ных лесах. Используется в народной 
медицине как болеутоляющее средство.

 Черника обыкновенная. Произрас-
тает в лесных фитоценозах. В медици-
не используются как ягоды, так и ли-
стья черники. Свежие ягоды черники 
применяют как диетический продукт 
при малокровии. Сухие плоды облада-
ют вяжущим и противоспалительным 
действием. Они используются в основ-
ном при заболевании глаз, желудочно-
кишечного тракта, сахарном диабете и в 
геронтологии, а также местно при лече-
нии стоматитов и гингивитов. 

В народной медицине применяют от-
вары и настои из листьев и побегов при 
начальных формах диабета, так как со-

держащийся в них гликозид и неомир-
тиллин обладают способностью пони-
жать содержание сахара в крови. 

Брусника обыкновенная. Произрас-
тает в лесных фитоценозах. Листья 
брусники в виде отваров и чая применя-
ют при заболеваниях, связанных с нару-
шением минерального обмена. Ягоды 
брусники обладают противогнилостны-
ми и витаминными свойствами. 

Семейство плауновые (Lycopo-
diaceae). Изучены 2 вида растений дан-
ного семейства: плаун булавовидный 
(Lycopodium clavatum) и годичный (L. 
annotinum). Многолетние растения, про-
израстающие в лесных фитоценозах. 

В научной медицине используются 
споры (ликоподии) в качестве обвола-
кивающего, диуретического, слаби-
тельного, рвотного средства. Наземная 
часть рекомендуется в качестве успока-
ивающего и болеутоляющего средства 
при ревматических, нервных болях, за-
болеваниях почек и пищеварительного 
тракта. 

Семейство ландышевые (Conval-
lariaceae). Майник двулистный (Maian-
themum bifolium (L.) F. W. Schmidt). 
Многолетнее растение, произрастаю-
щее в лесных фитоценозах. В народ-
ной медицине используется при водян-
ке, сердечно-сосудистых заболеваниях, 
болезнях почек, простуде, при ушибах.

Семейство подорожниковые (Plan-
taginaceae). Подорожник большой 
(Plantago major L.). Двулетнее растение, 
произрастающее на лугах, пустырях и 
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Содержание Fe Mn Zn Cu Cr Co Ni Pb Cd

Дефицитное < 50 < 20 < 20 < 5 - - - - -

Нормальное 50-250 25-250 25-
250 6-15 0-0.5 0-2 0-8 2-14 0- 0.5

Токсичное - > 500 > 400 > 20 - > 100 > 80 - > 100

Пределы нормальных
концентраций (Мине-
ев, 1988)

- - 15-
150

2.0-
12.0

0.2-
1.0

0.3-
0.5

 0.4-
3.0

 0.1-
5.0

  0.05-
0.2

Среднее  в раститель-
ности континентов 
(Добровольский, 1997)

200 205 30 8.0 1.8 0.5 2.0 1.25 0.035

ПДК для БАД на рас-
тительной основе (су-
хие чаи, СанПин 
2.3.2.1978-01

- - - - - - - 6.0 1.0

Таблица 3. Нормирование содержания микроэлементов в растениях, мг/кг 
сухого вещества (Ильин, 1991)

Примечание. - нет данных

сорных местах. В научной медицине 
используются листья. Они оказывают 
противовоспалительное, болеутоляю-
щее и секретолитическое действия при 
заболева-ниях дыхательных органов, 
при нарушении желудочно-кишечного 
тракта. Местно подорожник большой 
ускоряет заживление ран и язв, оказы-
вает кровоостанавливающее и бактери-
цидное действие. 

Данные по содержанию микроэле-
ментов в лекарственных растениях За-
падного Забайкалья крайне ограничены 
[10, 23].

Цель настоящей работы – выявле-
ние особенностей микроэлементного 
со-става лекарственных растений бас-
сейна озера Котокельское, входяще-

го в центральную экологическую зону 
Байкальской природной территории.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились 

в 2009 г. в бассейне озера Котокель-
ское, расположенного в двух киломе-
трах к востоку от озера Байкал в его 
средней части (52º50' с.ш., 108º10' 
в.д., 460 м над уровнем моря).  Пло-
щадь зеркала водной поверхности 
озера Котокельское - 68,9 км2, пло-
щадь водосбора - 183 км2. Рельеф 
территории преимущественно низ-
когорный. Климат  континенталь-
ный, с холодной зимой и умерен-
но теплым летом. Средняя темпе-
ратура января около -20 ºС, июля 
+16 ºС, среднегодовая сумма атмос-
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ферных осадков в котловине около 
400 мм.

Почвенный покров представлен раз-
личными типами автоморфных, аллю-
виальных и болотных почв.

Автоморфные почвы формируются 
под различными формациями древес-
ной и ассоциациями травянистой рас-
тительности на супесчаных и суглини-
стых отложениях. В поймах рек бас-
сейна озера Котокельское расположе-
ны аллювиальные луговые и болотные 
почвы. Почвы характеризуются легким 
гранулометрическим составом, кислой 
и слабокислой реакцией среды, невысо-
ким содержанием гумуса (за исключе-
нием болотных почв). 

В растительном покрове котлови-
ны озера Котокельское преобладают 
лиственничные и сосновые травяно-
кустарничковые леса с березой. Тем-
нохвойная тайга из кедра, пихты и ели 
занимает среднегорно-таежный пояс 
хребтов, обращенных к озеру Байкал. 
Низкие берега озера часто заболоче-
ны и заняты сообществами из Carex, 
Equisetum, Typha.

Объектами исследований явля-
лись надземная часть 14 видов лекар-
ственных растений из семейств ро-
зоцветных (Rosaceae), мареновых 
(Rubiaceae), вересковых (Ericaceae), 
вахтовых (Menyanthaceae), плауно-
вых (Lycopodiaceae), ландышевых 
(Convallariaceae) и подорожниковых 
(Plantaginaceae), произрастающих в лес-
ных, луговых и болотных фитоценозах.

Отбор проб растений для химиче-
ского анализа проводили согласно реко-
мендациям [2] в фазе их цветения или 
начала цветения. Внешние призна-
ки влияний загрязнения окружающей 
среды на растения (изменения окра-
ски, размеров, формы вегетативных 
органов) отсутствовали.

Определение МЭ и Fе в по-
чвах проводилось методом атомно-
абсорбционной спектроскопии на при-
боре ААS AAnalyst 400 (PerkinElmer) 
после предварительного их разло-
жения смесью минеральных кислот 
(H2SO4, HF и HCl), в растениях - по-
сле сухого озоления проб в муфель-
ной печи при температуре 500 оС и по-
следующего разложения золы расте-
ний концентрированными кислотами 
HNO3, HCl и H2O2.

Статистическая обработка данных 
произведена с использованием про-
граммы Microsoft Excel 2000.  

Коэффициент биологического по-
глощения (КБП) микроэлементов рас-
тениями из почв рассчитывали как от-
ношение содержания элемента в золе 
растений к валовому содержанию его 
в почве. По величине КБП все элемен-
ты делятся на четыре группы. К пер-
вой группе – очень интенсивного на-
копления – относятся элементы с КБП 
Ах = n х 10-100; к второй – среднего 
и интенсивного накопления - Ах = n 

х 1-10; к третьей – среднего накопле-
ния и интенсивного захвата – Ах = n 
х 0.1-1.0, к четвертой группе – очень 
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слабого и слабого захвата – Ах = n х 
0.01-0.1 [17]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Валовое содержание МЭ в почвах не 

превышает региональный фон и име-
ющихся ПДК и ОДК (табл.1). Выявле-
но превышение кларкового значения 
для почв по Cd, связанное с его природ-
ным происхождением. Близки к клар-
ковым значениям содержания Mn, Co 
и Pb, ниже - Zn, Cu, Ni, Cr. Понижен-
ные концентрации в почвах Zn, Cu, Ni, 
Cr являются следствием преобладания 
процесса выноса элементов в условиях 
кислого выщелачивания над процессом 
их биогенной аккумуляции. 

Согласно шкале экологического нор-
мирования тяжелых металлов, пред-
ложенной А.И. Обуховым, Л.Л. Еф-
ремовой [16], почвы характеризуются 
низким валовым содержанием Сu, Ni, 
средним – Zn, Pb и очень высоким –  Cd. 

Концентрация МЭ в растениях отра-
жает биогеохимическую ситуацию рай-
она исследования. Содержание химиче-
ских элементов в растениях унаследова-
но главным образом от почв, на которых 
они произрастают, но не повторяет его, 
так как растения избирательно погло-
щают необходимые им элементы в со-
ответствии с физиологическими и био-
химическими потребностями [7].

Разные виды растений обладают не-
одинаковой способностью накапливать 
металлы. Причем это касается не только 
количества, но и соотношения их содер-
жания в различных органах растений. 

Аккумуляция больших количеств ме-
таллов некоторыми видами растений 
во многом определяется их морфофи-
зиологическими особенностями. Расте-
ния считаются аккумуляторами, когда 
ТМ накапливаются в надземных орга-
нах без видимых признаков поврежде-
ния [26].

Анализ содержания МЭ (табл. 2) по-
казал, что в наибольшей степени все из-
ученные виды растений независимо от 
почвенно-экологических условий про-
израстания склонны накапливать ми-
кроэлементы. 

Содержание Cu в вахте трехлистной 
ниже, а Mn, Cr, Co, Ni, Pb и Cd – вы-
ше средних значений для растительно-
сти континентов (табл. 2, 3). Близки к 
этим значениям концентрации Fe и Zn. 
Установлено, что среди изученных рас-
тений данного семейства, сабельник бо-
лотный характеризуется значительным 
накопле-нием Mn, Zn, Fe и меньшим 
Ni, Pb (табл. 2). Так, среднее содержа-
ние Mn в надземной части сабельника 
болотного выше в 3.9, Zn – 7.3, Fe – 6, 
Cd – 1.5 раза и ниже в 1.3 раза – Pb и Ni, 
чем в шиповнике иглистом. По количе-
ству Со значительных колебаний не вы-
явлено. 

Концентрации микроэлементов в са-
бельнике болотном превышают сред-
ние значения для растительности кон-
тинентов, за исключением Cu (табл. 3). 
Шиповник иглистый характеризует-
ся минимальным содержанием Fe и Zn 
среди изученных растений.
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Таким образом, поглощение хими-
ческого элемента не всегда и не обяза-
тельно сопровождается его накоплени-
ем в растении. Это зависит от биологи-
ческих особенностей растений и геохи-
мических особенностей среды его оби-
тания [4].

Подмаренник северный характеризу-
ется самым низким содержанием Mn и 
повышенным – Cr, Cd, Pb среди изучен-
ных растений (табл. 2). 

Сравнение полученных данных со 
средними значениями для растительно-
сти континентов (табл. 3) показало, что 
концентрации Fe, Mn, Cu ниже, Zn – на 
уровне, Co, Cr, Ni, Pb и Cd выше этих 
значений. 

Изученные растения семейства ве-
ресковых по сравнению с видами дру-
гих семейств характеризуются относи-
тельно повышенным содержанием Mn, 
Fe и пониженным - Co, Ni, Cd (табл. 2). 
Наибольшим количеством Mn, Zn и Cr 
среди видов данного семейства харак-
теризуется черника обыкновенная, Pb, 
Ni, Co, Cu, Cd и Fe – рододендрон даур-
ский. По сравнению со средними значе-
ниями для растительности континентов 
(табл. 3) содержание Fe, Zn, Cu в рас-
тениях семейства вересковых ниже, Co, 
Ni - на уровне, Mn, Cr, Pb и Cd выше 
этих значений. 

Плаун булавовидный и годичный 
характеризуются относительно пони-
женным содержанием Mn. Содержание 
МЭ в плауне годичном выше, чем в пла-
уне булавовидном. 

В целом содержание МЭ в плауно-
вых близко к их концентрации в изучен-
ных растениях семейств вересковых, 
розоцветных. 

В растениях семейства плауновид-
ных исследуемого района содержание 
Fe, Zn, Cu, Ni ниже средних значений 
для растительности континентов (табл. 
3), Mn, Сo – на уровне, Cr, Cd и Pb – 
выше этих значений. 

Для майника двулистного выявлены 
пониженные концентрации Mn, Cu  и 
повышенные – Cr, Co, Pb и Cd по срав-
нению с другими изученными растени-
ями (табл. 2). Содержание МЭ в майни-
ке двулистном превышает средние зна-
чения для растительности континентов 
(табл. 3) по Cr, Co, Pb и Cd, на уровне 
этих значений количество Zn, Mn и Ni, 
ниже – Fe и Cu.  

В подорожнике большом выявлено 
низкое количество Mn и высокое – Zn, 
Cr, Ni, Pb и Cd по сравнению с изучен-
ными растениями (табл. 2). Содержание 
МЭ в подорожнике большом  превыша-
ет средние значения для растительности 
континентов (табл. 3), а также их коли-
чества в этом виде, растущем на лугах 
Забайкалья [10], за исключением Mn и 
Fe, концентрации которых ниже. Значи-
тельное превышение содержания МЭ 
также выявлено по сравнению с подо-
рожником большим, произрастающим в 
Кемеровской области [6]. 

Анализ микроэлементного соста-
ва изученных видов разных семейств 
свидетельствуют, что аккумулятора-
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ми Mn являются растения из семейства 
вересковых – рододендрон даурский, 
багульник болотный, хамедафне бо-
лотная, брусника обыкновенная и розо-
цветных – сабельник болотный;

Zn, Fe – сабельник болотный;
Cr, Pb, Cd – майник двулистный, 

подмаренник северный, подорожник 
большой;

Cu – рододендрон даурский;
Ni, Co – вахта трехлистная, подма-

ренник северный.
Для многих растений характерна 

большая разница между минимальным 
и максимальным значениями содержа-
ния МЭ. К таким растениям относят-
ся сабельник болотный (Mn, Zn, Co, 
Cu, Ni, Pb, Fe), брусника обыкновен-
ная (Mn, Cr, Cu, Cd), майник двулист-
ный (Mn, Cr, Pb, Cd), вахта трехлист-
ная (Zn, Cu, Mn), багульник болотный 
(Mn). Сопоставление полученных дан-
ных со шкалой нормирования содержа-
ния МЭ в растениях [9] (табл. 3) пока-
зало, что концентрация Cu в изученных 
растениях дефицитная, Zn – в преде-
лах нижней границы нормы (дефи-
цитная в шиповнике иглистом, ха-
медафне болотном, чернике обыкно-
венном и бруснике обыкновенном), 
Co, Ni, Cd, Pb – в пределах нормы, 
Fe – в пределах нормы (дефицитная 
в костянике каменистой, хамедафне 
болотно и плауне булавовидном), Mn 
– в пределах верхней границы нормы 
(токсичное в семействе вересковых), 
Cr – превышает норму. 

Однако сравнение с пределами нор-
мальных концентраций, предложенных 
В.Г. Минеевым [15], показало некото-
рые изменения в данном ряду (табл. 3). 
Так, по этой шкале концентрация Со в 
изученных растениях оценивается как 
превышающая норму, а Cu – дефицит-
ная или в пределах нижней границы 
нормы. Обусловлено это различием в 
диапазоне концентрации принятыми ав-
торами за норму.

Из-за отсутствия нормативов по со-
держанию МЭ в лекарственном расти-
тельном сырье в качестве ориентиро-
вочного критерия экологической чисто-
ты нами был использован норматив для 
биологически активных добавок на рас-
тительной основе (чаи сухие, СанПин 
2.3.2.1078-01), произведенных в Рос-
сии, из которого следует, что содержа-
ния Pb и Cd в лекарственных растени-
ях изученной территории не превыша-
ют указанные пределы. 

Различные виды растений в одинако-
вых экологических условиях накапли-
вают разное количество микроэлемен-
тов (табл. 2). Так, например, хамедафне 
болотная, произрастающая на торфяно-
болотной низинной почве, аккумулиру-
ет Mn больше, чем другие виды. В рас-
тениях, произрастающих на буроземе 
грубогумусовом, выявлено максималь-
ное накопление Mn, Zn, Cu и Fe в чер-
нике обыкновенной, Cr – майнике дву-
листном. 

Наряду с различием в уровнях содер-
жания МЭ отмечается меж- и внутри-
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видовое различие в значениях КБП 
для разных видов растений. Так, зна-
чения КБП микроэлементов майником 
двулистным и подмаренником север-
ным сравнительно невысоки (табл. 4) 
по сравнению с растениями других се-
мейств.

В растениях одного семейства выяв-
лено различие в КБП микроэлементов. 
Так, в семействах плауновых и розоц-
ветных значения КБП для плауна була-
вовидного, костяники каменистой и ши-
повника иглистого несколько ниже, чем 
для плауна годичного и сабельника бо-
лотного соответственно. 

Микроэлементы интенсивно на-
капливаются в растениях изучаемого 
района и КПБ Mn отдельными видами 
растений колеблется от 1.3 до 150, Zn – 
0.3–108.2, Cu – 1.0–71.4, Co – 0.1–9.8, Cr 
– 2.4–44.2, Pb – 0.2–51.4, Cd – 0.08–22.4, 
Fe – 0.02–0.53. 

Интенсивнее всего в фитомассе рас-
тений накапливаются Mn, Zn и Cu, что 
объясняется их важной биохимической 
функцией и подчеркивает катионофиль-
ный характер биогеохимической специ-
ализации растений лесных ландшафтов. 

Наши данные позволяют отнести Mn 
и Zn к элементам очень интенсивного 
накопления среди изученных растений 
семейств вахтовых, розоцветных (са-
бельник болотный), вересковых и пла-
уновых. Несколько меньше значения 
КБП данных элементов для растений 
семейств розоцветных, мареновых, лан-
дышевых. Высокие значения КБП рас-

тениями Mn и Zn связаны не только с их 
биохимической функцией, но и с тем, 
что в кислых и слабокислых почвах эти 
элементы присутствуют в доступных 
для растений формах. Cu, Cr, Ni, Pb, Cd 
для изученных являются элементами 
среднего и интенсивного накопления, 
исключение составляет Cu для рододен-
дрона даурского и Pb - хамадафне бо-
лотной, в которых очень интенсивно на-
капливаются. Несколько меньшими зна-
чениями КБП характеризуется Co, кото-
рый оценивается как элемент среднего 
накопления и захвата. Для всех изучен-
ных растений Fe - элемент очень слабо-
го и среднего захвата.

Сравнительно низкие значения КБП 
растениями данных элементов по срав-
нению с Mn и Zn связаны с тем, что в 
кислых почвах эти элементы малопод-
вижны и потребность в них у растений 
ниже, чем в Mn, Zn и Cu. Кроме того, 
при высоких концентрациях элементов 
в почве у растений включаются защит-
ные механизмы (выработка корнями 
фосфатазы, увеличивающую концен-
трацию фосфо-ра и т.д.), замедляющие 
поступление этих элементов в надзем-
ную часть растения.

По интенсивности поглощения изу-
ченными растениями МЭ образуют сле-
дующий убывающий ряд: Mn > Zn > Cu 
> Cr > Pb > Ni > Cd > Co > Fe. Таким 
образом, поглощение химического эле-
мента не всегда и не обязательно сопро-
вождается его накоплением в растении. 
Это зависит от биологических особен-
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ностей растений и геохимических осо-
бенностей среды его обитания [4].

Высокая интенсивность поглощения 
микроэлементов характерна для рас-
тительности, произрастающей на бо-
лотных низинных почвах, а относи-
тельно меньшая – на дерново-лесной 
и дерновотаежных почвах. Различия в 
степени их поглощения обусловлены 
как видовыми особенностями расте-
ний, так и почвенно-экологическими 
условиями произрастания. Так, в бо-
лотных низинных почвах избыток вла-
ги способствует нахождению химиче-
ских элементов в низкой степени окис-
ления и в более растворимых формах. 
Анаэробные условия повышают до-
ступность МЭ растениям [19]. Кроме 
того, легкий гранулометрический со-
став болотных почв способствует по-
вышению подвижности микроэлемен-
тов.

Таким образом, интенсивность на-
копления МЭ в фитомассе раститель-
ных сообществ бассейна оз. Котокель-
ское различна и изменяется в широких 
пределах, характеризуясь высокими 
значениями КБП, за исключением Fe. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом концентрация микроэлемен-

тов в лекарственных растениях бассей-
на оз. Котокельское находится в пре-
делах фоновых значений и укладыва-
ется в диапазон содержания, при 
котором осуществляется нормаль-
ное функционирование раститель-

ных организмов. Исключение со-
ставляет содержание Cu, которое ниже 
нормы, и Cr – выше.

Наиболее высоким содержанием ми-
кроэлементов из всех видов изученных 
растений отличаются подмаренник север-
ный (сем. Rubiaceae) и подорожник боль-
шой (сем. Plantaginaceae), а наименьшим 
- хамедафне болотная (сем. Ericaceae).

Микроэлементы по их содержанию в 
лекарственных растениях образуют акку-
мулятивный убывающий ряд: Mn > Fe > 
Zn > Cr > Pb > Ni > Cu > Co > Cd; по ин-
тенсивности поглощения: Mn > Zn > 
Cu > Cr > Pb > Ni > Cd > Co > Fe.

Количество Pb и Cd в лекарственных 
растениях не превышает имеющихся 
нормативов для биологически активных 
добавок на растительной основе [20]. 

Таким образом, лекарственные рас-
тения, произрастающие в бассейне оз. 
Котокельское, по содержанию микро-
элементов в сухом веществе могут быть 
ис-пользованы в качестве лекарствен-
ного растительного сырья.
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Қоңыр топырақ орташа биік 
таулардың жоғарғы топырақтық 
белдеуінде таралған. Гиссар жо-
тасында әртүрлі беткейлерде бұл 
топырақ теңіз деңгейінен 1200-
1500 м биіктікте таралған. Каш-
кадария бассейнінің жоғары 
бөлігі болып саналатын Китаб-
Шахрисабз ойпатында қоңыр 
топырақ кең таралған. Бұл 
топырақ суарылатын және тәлімі 
егін шаруашылығында пайдала-
нылмайды. Бұл топырақтардың 
экологиялық жағдайын жақсарту 
үшін алдымен осы аймақтың 
табиғат жағдайларына сәйкес 
нақтылы эрозияға қарсы шаралар-
ды әзірлеу қажет.

Коричневые почвы распростране-
ны в верхнем почвенном поясе сред-
невысотных гор. В Гиссарском хреб-
те в различных экспозициях склонов 
эти почвы распространены на вы-
соте 1200-1500 м от уровня моря. 
В Китаб-Шахрисабзской впадине, 
считающейся верхней частью бас-
сейна Кашкадарьи, широкое распро-
странение имеют коричневые по-
чвы. Эти почвы не использюется в 
орошаемом и богарном земледелии. 
Для улучшения экологического со-
стояния этих почв в первую очередь 
необходимо разработать конкрет-
ные противоэрозионные мероприя-
тия в соответствии с природными 

Степень деградации экосистем явля-
ется интегральным показателем, кото-
рый отражает качественное состояние 
компонентов (вертикальная структу-
ра экосистемы: почвы, растительность, 
фаза трансформации) и элементов (го-
ризонтальная структура: базовые эко-
системы; в конкретном случае – лесные 
выделы, представленные однородными 
массивами растительности с однород-
ными природными условиями). 

Антропогенное воздействие приво-
дит к механическому нарушению и об-
нажению гумусового горизонта почвы 
при прокладке дорог, рубке древостоя, 
организации лесной инфраструктуры и 
сельского хозяйства [1].

На территории верхнего течения реки 
Кашкадарьи коричневые почвы распро-
странены в верхнем почвенном поя-
се средневысотных гор. В Гиссарском 
хребте в различных экспозициях скло-
нов эти почвы распространены на вы-
соте 1200-1500 м от уровня моря. Зани-
мая средневысотный пояс, коричневые 
почвы распространены главным обра-
зом по склонам различной экспозиции, 
крутизны и формы, что наряду с частой 
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и кустарники – жимолость (Lonicera sp.), 
шиповник (Rosa sp.) и др.

Арчовые леса или редколесья зани-
мают преимущественно сухие склоны в 
средней части пояса, поднимаясь места-
ми до верхней границы. Они образова-
ны арчой туркестанской (J. turkestanica), 
которая представлена древовидными и 
стелющимися формами. Арчовые редко-
лесья чередуются с открытыми склона-
ми с разнотравно-степными, преимуще-
ственно пырейно-ячменными ассоциа-
циями, а в верхней части пояса крупно-
травными из Prangos pabularia, Ferula. 

Коричневые почвы – основной по-
чвенный тип средневысотных гор. В 
нижней части пояса выделяется подтип 
коричневых слабо выщелоченных почв. 
В верхней части – подтип коричневых 
типичных. Каждый подтип подразде-
ляется на высокогумусные, типичные и 
малогумусные почвы, соответствующие 
элювиально-гидроморфным, элювиаль-
ным и элювиально-ксероморфным усло-
виям [3]. 

Строение профиля коричневых почв 
можно характеризовать описанный нами 
почвенного разреза.

Разрез 11. 19 апреля 2011 год. 
Л. Турсунов, У. Хужаназаров.

В 1500-2000 метров к северу от села 
Бадамзар, на южном склоне крутизной 
12-150, не освоенная, не очень густым 
растительным покровом с некоторыми 
кустарниками и арчи. Поверхность по-
чвы подвержена средней степени смы-

условиями данной террито-
рии.

Brown soil had been spread in 
upper soil belt of middle-high-altitude 
mountains. In Gissar mountain ranges 
in different exposure declivity the 
brown soil had been spread on height 
1200-1500 m from sea level. In Kitab-
Shahrisabz depression considering 
higher part of Kashkadarya basin 
broad spreading has brown soil. The 
brown soil is not used in irrigated 
and dry agriculture. For improvement 
of the ecological condition of these 
ground in the first place is necessary to 
develop concrete anti-erosion actions 
in accordance with natural condition 
given territory.

сменой материнских пород, присущих 
горам, способствуют большому разно-
образию почв. Основные типы почво-
образующих пород представлены здесь 
делювиями коренных пород, которые в 
нижней  части пояса перекрыты лессами 
и лессовидными суглинками [2].

Почвенный покров, особенно на кру-
тых склонах, не сплошной, прерывается 
выходами коренных пород, осыпями.

Значительным разнообразием отли-
чается здесь растительность. Хотя в це-
лом этот пояс принято характеризовать 
как горно-лесной, внутри его выделяют-
ся различные растительные группиров-
ки. Нижняя часть пояса представлена 
кустарниково-разнотравной ассоциаци-
ей: пырей (Agropyrum trychophorum), яч-
мень луковичный (Hordeum bulbosum), 
костер (Bromus sp.), мятлик (Poa bulbоsa) 
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тости. Почва – горно-коричневая, карбо-
натная, средне суглинистая.

Аd 0-6 см. Дерновый горизонт, темно-
серый, с коричневым  оттенком, средне-
суглинистый, зернисто рассыпчатый, 
слабоувлажнён, на поверхности встре-
чаются хрящи разной величины от HCl 
вскипает, переход постепенный по цве-
ту.

Аnd 6-20 см. Поддерновый горизонт, 
коричневый с бурым оттенком, тяже-
ло суглинистый, ореховатый, верхняя 
часть горизонта слабо уплотнена к низу 
уплотнён. Много корней, встречаются 
норы различных почвенных животных, 
заполненные отходами, от соляной кис-
лоты вскипает бурно, переход постепен-
ный по цвету.

В 20-50 см. Переходный горизонт, свет-
ло коричневый, со слабо бурым оттенком, 
тяжело суглинистый, уплотнён, мелко 
комковатый, много мелких корней и еди-
ничные корни кустарников и деревьев, 
встречаются ходы землероев, имеет бе-
лёсые пятна карбонатов и карбонатных 
конкреций, от соляной кислоты вскипа-
ет бурно, переход постепенно по цвету.

С 50-80 см. Материнская порода. Бе-
лёсый  с коричневым оттенком, средне 
суглинистый, плотнее предыдущего го-
ризонта. Мелких корней очень мало, но 
встречаются корни кустарников и де-
ревьев. Слабо проработана, от соляной 
кислоты вскипает бурно, карбонатные 
соединения к низу уменьшаются. С глу-
бины 82-85 см начинается грубо скелет-
ный деллювиалный горизонт.

По морфологическому описанию 
данной почвы можно отметить, что кар-
бонатные коричневые почвы имеют уко-
роченный профиль.

Типичные коричневые почвы по срав-
нению с карбонатными почвами имеют 
сравнительно мощную перегнойного и 
мелкозёмстого горизонтов. Это связано 
с тем, что рельефные особенности рас-
пространения этих почв не очень кру-
тые. Они распространены  на северо-
восточных и северо-западных склонах, 
где хорошо развита травянистая расти-
тельность, кустарники и арчи. Морфо-
логия типичных коричневых почв в от-
личие от карбонатного  имеют свои осо-
бенности в строении. В частности: на-
личие хорошо выраженного дернового 
и тёмно-коричного гумусового горизон-
тов, наличие зернисто-комковатых водо-
прочных агрегатов; по содержанию гу-
муса они делятся на мало, средне и вы-
соко гумусированные, характеризуются 
лучшей проработанностью различными 
насекомыми. В особенности дождевыми 
червями.

Переходный горизонт в более освет-
лённый, вернее между коричневым до 
темно-коричневого. Этот горизонт ме-
нее окарбоначен и гумусирован, бо-
лее тёмный, обогащён гумусом, выра-
жен водопрочными агрегатами. Ниж-
няя часть профиля белёсового цве-
та, окарбоначенф, слабо уплотнён, 
имеет непрочных агрегатов, хорошо 
проработана землероями. Средняя часть 
профиля оглинённая, по сравнению с 
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материнской породой немного тяжелее. 
Скелетность почвы выражена слабо.

Изученные карбонатные и типичные 
коричневые почвы, хотя средне сугли-
нистые в дерновом горизонте и тяже-
ло суглинистые в нижних горизонтах,  
в них содержание гумуса и других пи-
тательных элементов содержится в раз-
личных количествах. Среди коричневых 
почва подтип коричневых карбонатных 
почв считается малогумусным. В силь-
но смытых видах этой почвы содержа-
ние гумуса  варьируется в пределах 2,15 
– 2,63%, а в слабо и средне смытых ви-
дах составляет 3,16%. 

Следовательно, в соответствие с 
этим показателем содержание общего 
азота, фосфора и калия также варьиру-
ется в различных пределах.

Малогумусность этих почв связана 
с их географическим распространени-
ем, которое выражается изреженностью 
растительного покрова. Следует отме-
тить, что малогумусность исследован-
ных нами почв оказывает влияние и на 
изменения некоторых химические, и в 
водное - физических свойств.

Эти почвы обладают меньшей ёмко-
стью поглощения. Так, в дерновом го-
ризонте ёмкость поглощения состав-
ляет 16-18, а в нижних горизонтах 7-9 
мг/экв на 100 г почвы. Они насыщены 

основаниями. Из-за малогумусирован-
ности этих почв общие запасы гумуса в 
0-30 см слое составлюет 47-89 т/га, 30-
50 см слое 12-31 т/га. В целом на полу-
метровом верхнем слое общий запас гу-
муса колеблется в пределах 60-120 т/га. 
Поскольку эти почвы относятся к высо-
кокарбонатным почвам, то содержание 
СО2 карбонатов составляет 8-12 %, вы-
сокие показатели соответствуют ниж-
ним горизонтам. 

Как видно, в Китаб-Шахрисабзской 
впадине, считающейся верхней частью 
бассейна Кашкадарьи, широкое распро-
странение имеют коричневые почвы. 
Эти почвы не используются в орошае-
мом и богарном земледелии. Обобщая 
вышеуказанное для улучшения эколо-
гического состояния этих почв, в пер-
вую очередь, необходимо разработать 
конкретные противоэрозионные меро-
приятия в соответствии с природными 
условиями данной территории. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
АБЕРРАНТНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЦИТОЛОГИЧЕ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Г.И. Пелешко
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»,

 г. Павлодар, Казахстан

Актуальность: проведение диффе-
ренциальной диагностики заболеваний 
щитовидной железы необходимо для 
определения дальнейшей тактики лече-
ния.

Цель работы: раскрыть возможности 
цитологического метода в дифференци-
альной диагностике опухолевых и пре-
допухолевых состояний щитовидной 
железы.

Материалы и методы: исследования 
пунктатов, полученных методом тон-
коигольной пункции и операционного 
материала после оперативных вмеша-
тельств на щитовидной железе.

В Павлодарской области в 2009 году 
на учет было взято 1980 больных с ди-
агнозом злокачественного новообразо-
вания. Из них рак щитовидной железы 
- 12 больных, что составляет 0,6%. Кол-
во операций, проведенных, на щитовид-
ной железе в «ПООД» - 7.

Дифференциальная диагностика ра-
ковых и нераковых заболеваний мето-
дом тонкоигольной пункции представ-
ляет значительные трудности.

В практике цитологической лабора-
тории описаны два случая рака и один 
случай аденомы аберрантной щитовид-

ной железы за 2008 и 2009 гг. Приводим 
описание двух клинических случаев:

1. Пациенту С. выставлен клиниче-
ский диагноз: киста шеи? Внеорганная 
опухоль шеи? Проведена тонкоиголь-
ная биопсия и окраска мазка по Рома-
новскому. Цитологически обнаруже-
ны пласты из плотно расположенных 
овально - округлых клеток среднего раз-
мера с укрупненными ядрами нормо-
хромными, с узким ободком цитоплаз-
мы. Встречались ядра с ядрышками и 
внутриядерными включениями. Дан-
ная картина не соответствовала клини-
ческому диагнозу. Выставлено подозре-
ние на метастаз папиллярного рака щи-
товидной железы. Однако обследова-
ние не выявило патологии в щитовид-
ной железе. Цитологическое заключе-
ние: подозрение на метастаз папилляр-
ного рака щитовидной железы? Папил-
лярный рак добавочный щитовидной 
железы? Послеоперационный гистоло-
гический диагноз: папиллярная высоко-
дифференцированная карцинома щито-
видной железы. Аберрантная щитовид-
ная железа.

2. Пациент А. Диагноз: аденома абер-
рантной щитовидной железы был вы-
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ставлен по общим цитологическим кри-
териям аденом.

Выводы и результаты: при пестро-
те клеточного состава нельзя переоце-
нивать наличие крупных клеток с круп-
ным гиперхромным ядром, посколь-
ку даже в таких клетках при аденоме 
ядерно-цитоплазматическое соотноше-

ние остается почти неизменным, отсут-
ствует неровность контуров ядер и гру-
бая глыбчатая структура хроматина, что 
обычно наблюдается при раке. Иссле-
дование материала показало эффектив-
ность цитологической диагностики при 
опухолевых и предопухолевых состоя-
ниях щитовидной железы.
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